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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт второго поколения основного общего образования 

(далее ФГОС ООО)  ориентирован на становление личностных 

характеристик обучающегося. Умение и навыки оценивать результаты 

учебной деятельности – это важнейший психологический фактор 

формирования учебной деятельности учащегося, поэтому они играют 

значимую роль в становлении его индивидуальных особенностей и 

возрастных характеристик. Поэтому вопрос о формировании умений и 

навыков оценивать свои результаты учебной деятельности является 

актуальным и по настоящее время. Развитие современного российского 

общества повышает требования к формированию активной,  созидающей 

личности, поэтому делают особо значимыми исследования проблемы 

становления процессов регуляции,  которые позволяют человеку выступать 

как истинному субъекту своего собственного поведения и своей 

деятельности,  а также самостоятельно определять перспективы своего 

развития,  пути и средства их реализации[43]. В разные периоды жизни 

общества измерение качества знаний обучающихся, а также отображение 

результатов этих измерений всегда вызывали интерес со стороны педагогов, 

психологов, родителей. В то же время навыки объективной оценочной 

деятельности даже педагогами нарабатываются в ходе своей практики  

Таким образом, можно определить проблему исследования, которая 

заключается в отсутствии или недостаточном развитии у обучающихся 

навыков самооценивания и самоконтроля, влияющая на неумение  

объективно оценивать результаты проделанной работы. Подтверждением 

этого является наличие трудных и конфликтных ситуаций:  

➢ ученики нередко обижаются, когда им кажется, что им поставлена 

необъективная оценка, при этом иногда и родители вслед за детьми 

считают также; 
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➢ когда готовятся к урокам, не умея правильно оценить себя, 

останавливаются при подготовке на полпути, т.к. им кажется, что они 

знают изучаемый материал; 

➢ неумение правильно оценить себя приводит к низкой учебной 

мотивации; 

➢ отсутствие таких навыков снижает возможности правильной 

самооценки в целом. 

          Гипотеза исследования: ученик, освоивший навыки самооценивания 

результатов учебной деятельности, становиться субъектом своего учебного 

процесса, так как он способен увидеть сильные и слабые стороны своей 

работы, своих достижений. А это даёт возможность ставить новые цели и 

пути их реализации.  

Объект исследования: проектная деятельность по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 7 классе. 

Предмет исследования: умение проводить объективную самооценку 

учащимися 7 класса в процессе реализации проектной деятельности. 

          Цель исследования: разработка методических рекомендаций по  

развитию умений по самооценке результатов работы обучающихся в 

проектной деятельности по изучению основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Для реализации поставленной цели и проверке гипотезы исследования 

решались следующие задачи: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме развития умений по самооценке результатов работы 

обучающихся. 

2. Рассмотреть теоретические особенности проектной деятельности и 

выявить проблемы самооценивания учащихся. 

3. Провести опытно-экспериментальную работу по развитию умений 

самооценки школьников в проектной деятельности при изучении 

безопасности жизнедеятельности в 7 классе. 
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4. Разработать методические рекомендации по развитию умений и 

навыков объективной по самооценке в проектной деятельности 

при изучении безопасности жизнедеятельности. 

          Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались 

следующие методы исследования:  

− теоретического уровня: анализ литературных источников и 

документов, программ, методических пособий в аспекте 

рассматриваемой темы; 

− эмпирического уровня: проведение педагогического эксперимента с 

обучающимися по развитию умений самооценки.  

Научная новизна и практическая значимость результатов исследования 

заключаются в разработке методических рекомендаций по развитию умений 

самооценки результатов работы обучающихся в проектной деятельности по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования: основные 

результаты исследования были представлены на XVII Всероссийской 

научнопрактической конференции студентов и аспирантов «Методика 

обучения дисциплин естественнонаучного цикла: проблемы и перспективы» 

в рамках XIX Международного научно-практического форума студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука XXI века» (апрель 2018 г.) 

(Приложение 1); на XX Международном научно-практическом форуме 

студентов, аспираньов и молодых ученых «Молодежь и наука XXI века» 

(Приложение 2). 

База исследования: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «РСШ №10 им В.В. Женченко» в поселке городского типа 

Нижняя Пойма, Нижнеингашского района Красноярского края.  

Структура и объем выпускной квалификационной работы: работа 

состоит из введения, трех глав, выводов, списка использованной литературы, 

включающего 46 источника, приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.1. История возникновения проектной деятельности обучающихся 

Используемое в современной терминологии в области педагогики и 

психологии понятие «проектная деятельность» стали применять совсем 

недавно. В содержание данного понятия вкладываются основы метода 

проектов. История возникновения метода восходит ко второй половине XIX 

века. Появился он в США и основывался на теоретических концепциях 

прагматической педагогики, провозгласившей принцип «обучение 

посредством делания»[9]. Его называли методом проблем, и связывался он с 

идеями гуманистического направления в философии и образовании, 

разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также 

его учеником У.Х.Килпатриком. Дж.Дьюи предлагал строить обучение на 

активной основе, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с 

его личным интересом именно в этом знании. Отсюда чрезвычайно важно 

было показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых 

знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Для этого 

необходима проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для 

ребенка, для решения которой ему необходимо приложить полученные 

знания, новые знания, которые еще предстоит приобрести [11]. 

Со временем идея метода проектов претерпела некоторую эволюцию. 

Родившись из идеи свободного воспитания, в настоящее время она 

становится интегрированным компонентом вполне разработанной и 

структурированной системы образования. Суть ее остается прежней - 

стимулировать интерес учащихся к определенным проблемам, 

предполагающим владение определенной суммой знаний и через проектную 

деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение 

практически применять полученные знания, развитие рефлекторного (в 

терминологии Джона Дьюи или критического мышления). 
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Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале 

XX века. Идеи проектного обучения возникли в России практически 

параллельно с разработками американских педагогов. Под руководством 

русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая 

группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в 

практике преподавания [9].  

Позднее, при советской власти эти идеи стали довольно широко 

внедряться в школу, но недостаточно продуманно и последовательно. В 1931 

году универсализация метода проектов была осуждена в Постановлении ЦК 

ВКП(б) «О начальной и средней школе» [12]. С тех пор до недавнего 

времени в России больше не предпринималось серьезных попыток возродить 

этот метод в школьной практике. Вместе с тем в зарубежной школе он 

активно и весьма успешно развивался. В США, Великобритании, Бельгии, 

Израиле, Финляндии, Германии, Италии, Бразилии, Нидерландах и многих 

других странах, где идеи гуманистического подхода к образованию 

Дж.Дьюи, его метод проектов нашли широкое распространение и приобрели 

большую популярность в силу рационального сочетания теоретических 

знаний и их практического применения для решения конкретных проблем 

окружающей действительности в совместной деятельности школьников [14].  

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся, которую учащиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. Метод предполагает решение какой-то 

проблемы. Ее решение предусматривает, с одной стороны, использование 

совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, 

необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из 

различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми». Если 

говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта 

технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по самой своей сути [19]. 
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Понятие «проектная деятельность школьников» находит своё 

отражение на стыке двух основополагающих гуманитарных дисциплин - 

педагогической и психологической науки. Обучение проектной деятельности 

предполагает учет, как основных закономерностей педагогического процесса, 

так и её психологического содержания. 

В педагогической литературе проектная деятельность 

рассматривается в двух аспектах [10]: 

1. Как педагогическое проектирование (B.C. Безрукова, В.П. Беспалько, 

Е.С. Заир-Бек, О.С. Орлов, В.В. Сериков и т.д), т.е. деятельность, 

направленная на разработку образовательных проектов, под которыми 

понимаются оформленные комплексы инновационных идей в 

образовании, в педагогических технологиях; 

2. Как проектная деятельность учащихся, реализуемая в системе 

основного и дополнительного образования. 

Включение учащихся в проектную деятельность относят к 

проектированию гуманитарного типа, предполагающее: определение целей, 

разработку средств их реализации, т.е. учет позиций других участников 

проекта. По определению И. Д. Чечеля, «современный проект учащегося – 

это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, 

развития креативности и одновременно формирования определённых 

личностных качеств [30]. Метод проектов – педагогическая технология, 

ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение 

и приобретение новых (порой и путём самообразования). Активное 

включение школьника в создание тех или иных проектов даёт ему 

возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в 

социокультурной среде». Педагогическая общественность должна осознать 

проектную деятельность школьников, как неотъемлемую часть образования.  
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1.2. Описание характеристики проектной деятельности обучающихся 

Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата деятельности. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 

конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка 

концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 

ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация 

деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности [9]. 

Термин «проект» (projectio) в переводе с латинского означает – 

брошенный вперед, выступающий, выдающийся вперёд. По К. М. Кантору 

проект – это проявление творческой активности человеческого сознания, 

через который в культуре осуществляется деятельностный переход от 

небытия к бытию. Автор придает огромное значение проекту как 

специфической форме сознания, конституирующей всякий трудовой процесс.  

По мнению Н.В. Матяш проектная деятельность является 

интегративным видом деятельности, синтезирующим в себе элементы 

игровой, познавательной, ценностно-ориентационной, преобразовательной, 

учебной, коммуникативной, а главное творческой деятельности. Проектная 

деятельность школьников тесно связана с проблемой творчества, является 

творческой, по сути. На основании этого, Н.В. Матяш утверждает, что 

творческая проектная деятельность школьников - это деятельность по 

созданию изделий и услуг, обладающих объективной или субъективной 

новизной, имеющих личностную или общественную значимость [31]. 

Проектная деятельность – один из методов, направленный на 

выработку самостоятельных исследовательских умений, способствующий 

развитию творческих способностей и логического мышления, объединяющий 
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знания, полученные в ходе учебного процесса и приобщающий к конкретным 

жизненно важным проблемам.  

Цель – понимание и применение знаний, умений и навыков, 

приобретенных при изучении различных предметов.  

Задачи проектной деятельности: 

– Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить 

цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, 

концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы; 

– Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и 

правильно ее использовать);  

– Умение анализировать (креативность и критическое мышление);  

– Умение составлять письменный отчет (учащийся должен уметь 

составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять 

сноски, иметь понятие о библиографии);  

– Формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен 

проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок).  

К важным факторам проектной деятельности относятся: повышение 

мотивации учащихся; развитие творческих способностей; формирование 

чувства ответственности; создание условий для отношений сотрудничества 

между учителем и учащимся [12]. 

Принципы организации проектной деятельности обучающихся: 

– проект должен быть посильным для выполнения; 

– создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов 

(формировать соответствующую библиотеку и т.д.); 

– вести подготовку учащихся к выполнению проектов (проведение 

специальной ориентации для того, чтобы у учащихся было время для 

выбора темы проекта, на этом этапе можно привлекать учащихся 

имеющих опыт проектной деятельности); 
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– обеспечить руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение 

выбранной темы, плана работы (включая время исполнения) и ведение 

дневника, в котором учащийся делает соответствующие записи своих 

мыслей, идей, рефлексия.  

– в том случае, если проект групповой каждый учащийся должен четко 

показать свой вклад в выполнение проекта. Каждый участник проекта 

получает индивидуальную оценку. 

– обязательная презентация результатов работы по проекту в той или 

иной форме. 

Проектная деятельность несет в себе следующие функции [10]. 

1) преобразующая – развитие конструкторского образа и его 

использования для построения собственного объекта. Ученик в процессе 

разработки конкретного проекта переструктурирует и осознает в системе 

новых предметных смыслов полученные ранее знания, умения, навыки; 

2) отражательная – использование имеющихся образов и 

формирование в процессе деятельности новых представляет функцию 

деятельности. Данная функция проявляется в отражении объективно 

существующих законов и закономерностей окружающего мира; 

3) программно-целевая – реализует стратегию проектной 

деятельности, включая целеполагание, прогнозирование, планирование, 

организацию; 

4) контрольно-регулятивная – реализует тактику проектной 

деятельности, включая акты принятия решений, контроля и коррекции; 

5) исследовательская – специфика проектной деятельности требует от 

учащегося анализа существующих аналогов, обобщения существующей 

ситуации и выбора наилучшего варианта, тем самым ориентируя ученика на 

анализ процессуальной и динамической сторон окружающего мира; 

6) креативная – генерирование новых идей на основе обобщенного 

анализа суммы полученных знаний – как в социальном контексте, так и в 

учебной деятельности.  
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Композиция проектной работы 

Композицией проектной работы является последовательность 

расположения основных ее частей. Традиционно сложилась такая 

композиционная структура работ [31]: 

1. Титульный лист – первая страница работы, заполняемая по четко 

определенным правилам. Верхнее поле отводится под указание полного 

наименования учебного заведения, где осуществляется исследование. 

Среднее поле необходимо для заглавия работы, оформляемого без слова 

«тема», не заключаемого в кавычки. Ниже, к правому краю титульного листа 

указываются класс, фамилия и инициалы и исполнителя работы, а ниже 

фиксируется фамилия и инициалы руководителя, его научное звание (если 

имеется) и должность. В нижнем поле указывается местонахождения 

учебного заведения работы и год ее написания. 

2. План (оглавление, содержание). Помещается на второй странице. В 

нем последовательно приводится названия глав и параграфов с указанием 

страниц, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять название глав и параграфов в тексте. При оформлении заголовки 

ступеней одинакового уровня необходимо располагать друг под другом [36]. 

Номера страниц фиксируются в правом столбце содержания. Главы и 

параграфы нумеруются по многоуровневой системе, то есть обозначаются 

цифровыми номерами во всех ступенях номер своей рубрики и рубрики, 

которой они подчинены.  

3. Вводная часть (введение). Включает в себя следующие основные 

структурные элементы: 

➢ актуальность темы исследования; 

➢ степень ее разработанности; 

➢ предмет и объект исследования; 

➢ цель и задачи; 

➢ гипотеза исследования; 

➢ научную новизну; 
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➢ теоретическую и практическую значимость работы; 

➢ методологию и методы исследования; 

➢ продукт. 

Работа начинается с постановки проблемы, которая способствует 

определению направления в организации исследования. Занимаясь 

постановкой проблемы, исследователю требуется ответить на вопрос: «Что 

требуется изучить из того, что ранее изучено не было?». При 

формулировании проблемы большим значением обладает постановка 

вопросов, определение имеющихся противоречий [35]. 

Выдвижение проблемы предполагает далее обоснование актуальности  

исследования. В ходе ее формулирования требуется дать ответ на актуальный 

вопрос: «Почему эту проблему необходимо изучать в настоящее время?». 

После определения актуальности необходимо определить объект и 

предмет исследования. В современной литературе встречается трактовка 

понятия объекта исследования в паре ключевых значениях. Во-первых, 

непосредственный объект исследования интерпретируется в качестве 

процесса, на что прямо направлено познание либо явление, порождающее 

конкретную проблемную ситуацию, избранное для детального изучения. Во-

вторых, часто под объектом понимают наличествующего носителя 

изучаемого явления, для примера, некоторыми авторами объектом 

исследования выделяются представители различных социальных групп. 

Предмет исследования является более конкретным, дает представление, как 

новые свойства, отношения либо функции объекта рассматриваются 

исследованием [1]. Предметом устанавливаются границы научного поиска в 

ограниченных рамках конкретного исследования. Соответственно, 

перечис ленными характеристиками состав  ляется система, в которой в идеале 

вс е элементы дол жны соответствовать др  уг другу, а также взаи  мно 

дополнять др  уг друга. П  о наличествующей степ  ени их согласов анности 

судить мож но о качест  венном уровне сам  ого исследования.  
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Затем необходимо чет  ко определять це ль, задачи провод  имого 

исследования. По  д целью поним аются конечные, практи  ческие и науч ные 

результаты, кото  рых необходимо дост  ичь в ито ге. Задачи исслед  ования 

являются последова  тельными этапами органи  зации, проведения проц  есса 

исследования. 

4. Осно вная часть. Обязат ельно структурируется п  о параграфам, 

гла вам, количество, наимен  ования которых опреде  ляются руководителем, 

авто ром. Ключہевой мате риہал излагается вہ форме послеہдова тельного, 

связаہнного, доказат  ельнہого повествования, авہто ром иллюстрہируются 

осно внہые положения. Вہ основной чаہс  ти рефеہрата/докл адہа подбор матہер иала 

напраہвлен дол жеہн быть нہ а деталہьное рассмо треہние, раскрытие клہюч евых 

положہений в выбраہнной те  мہе. Помимо тہо  го, здеہсь дол  жнہо иметься 

выяہвл ение собствہенного мне ниہя обучающегося, форہмир уется котоہрое н аہ 

основе тщаہте льной рабہоты с литераہтурой, источн икаہми. Обязательными 

явہля ются разлиہчные ссы лкہи на авہто ров, чьہи мне ниہя, позиции, инфہор мация 

испольہзуются в рефеہрате/докл адہе. Оформление ссہы лок, цитہат проис ходہит в 

сооہтве тствии сہ действ ующہими правилами. 

5. Закہлю чение. Оформлہяется подве денہие итогов выпہолн  енной рабہоты, 

чет коہе, краткое излہож ение вывоہдов, детал ьнہый анализ стہеп  ени выполہнения 

зад аہч, поставленных вہ тексте ввہед ения. Подтверہждается актуал ьноہсть 

проблемы, еہ е перспектہивность, предла гаюہтся определенные рекہоме ндации. 

Заклюہчение должно бہы ть кратہким, непосред  ствеہнно вытекающим иہ з 

содерہжания оформл  еннہой основной чаہс ти. 

Необхہодимо отме тиہть в закہлю чение, чтہо вс еہ имеющиеся 

метоہдоло  гические характеہристики явля  ютہся взаимосвязанными, оہн  и 

коррہекти руют, дополہняют др уہг друга [2]. Рассہматр иваемая пробہлема 

нахо диہт собственное оہ тражение вہ тематике иссہлед ования. Выдвиہнутые 

проб  леہмы, формулировки тہе мы, вہ св оہю очередь, преہдпо лагают 

опредеہление, обосно ванہие реальной актہуал ьности исследہования. 
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6. Спи соہк используемой литہер атуры. Длہя оформ ленہия доклада 

укаہзыв аться долہжно мини муہм 5-8 различных истہоч ников, длہя рефе  раہта – 8-

10 источников. Расہпол ожение следہует в алфавہитном поря дкہе: фамилии 

авہто  ров, заглہавия докум ентہов. В спہи сок вносہится тол ькہо использованные вہ 

тексте раہб оты источہники. При чеہм использованными счиہта ются толہько т еہ 

работы, нہ  а котоہрые ес  тہь ссылки вہ тексте, аہ не вہс е стаہтьи, моног рафہии, 

учебники, спрہаво чники, энциклہопедии, кото  рыہе прочитал авہт ор вہ проц есہсе 

выполнения наہу чно - исследоваہтельской раб отہы. 

7. Приложение. Сосہтав ляется иллюстрہативный мате риہал параллельно 

напہис анию самہого докл адہа. Выносится вہ него лہи шь самہое глав ноہе по 

офоہрмл яемой рабہоте: обобщ енہия, выводы, резہул ьтаты проведہенного 

авто роہм анализа, облہад ающие вспомогаہтельным харак терہом иллюстрации, 

меہто дики, инстрہукции, разрабо танہные при выпہол нении рабہоты, 

разнооб разہные таблицы вспоہмога тельных цифрہовых дан ныہх. Такого 

иллюہстра тивного матерہиала н еہ нужно деہл ать слишہком мно  гہо - максимум 

деہс ять страہниц. Дл яہ каждой таہбл ицы, схеہмы, рису нкہа, графика неоہбх одимо 

делہать ссы лкہи «Составлено авہто ром» лиہбо устан овиہть ссылку нہ а истоہчник. 
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1.3. Проек  тнہые умения иہ типологические прہиз наки учебہных 

проектов 

Проہек тные умеہния - эт оہ группа умہе ний, котоہрая выдел яетہся по 

таہк ому призہнаку ка  кہ их обہщн ость пہо отнош енہию к проہек тной 

деятелہьности, цел ьہю которой явہля  ется пострہоение технолог ичесہкого 

процесса пہ о конструиہрованию и изготоہвлению изде лиہй и реہше нию 

творчہеских зад аہч [4].  

Специфическими приہзн  аками проекہтных уме ниہй являются: 

примہеня емость вہ разли чнہых видах учہе бно-познаваہтельной и трудہовой 

деятел ьноہсти; преобладание интеہллек  туальных компонہентов, благо даہря 

чему проہек тные умеہния лег кہо переносятся иہ  з однہой обла стہи деятельности вہ 

другую; варہиат ивная адекваہтность спос обہов достижения цہе ли пہо 

отнош енہию к измہеня  ющимся услоہвиям деятел ьноہсти.  

Совокупность проہек тных умеہний вклю чаہет следующие умہе ния:  

– разрабаہтывать и планирہовать собств  еннہую деятельность вہ 

соответствии сہ целями проہек тного задаہния;  

– выби раہть информацию, отнہося щуюся кہ те мہе задания-прہое кта; 

– анализиہровать и выбиہрать наиб олہее рациональные спہос обы решеہния 

проек тноہго задания;  

– созہда вать иہ осущес твлہять свои ваہри  анты дейсہтвий п оہ созданию 

прہое ктов;  

– осущесہтвлять оце нкہу созданного прہое кта иہ самоо  ценہку своих 

деہйс твий.  

Осноہвные ви  дہы деятельности, напہрав ленные нہа формир оваہние специальных 

проہек тных умеہний [12]: 

– мыследеяте льносہтные: выдвижение иہд еи, целеполہагание и 

формулиہрование зад  ачہи, выдвижение гиہпо  тезы, обосноہванный выб оہр 

способа иہл и метہода, пу тہи в деяہтел ьности, планирہование сво еہй 

деятельности, самہоа нализ иہ рефле ксہия;  
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– презентационные: посہтр оение устнہого докл  адہа о проہдел анной рабہоте, 

выб оہр способов иہ форм нагہля дного предстаہвления резуль  татہов 

деятельности, подہго товка проекہтной докуме нтаہции (пояснительной 

заہпи ски, электрہонной презен  тацہии или аннہот ации кہ прое ктہу);  

– коммуникативные: слہуш ать иہ пони маہть других, выہра жать сеہбя, 

нахо диہть компромисс, взаимہодей ствовать внуہтри гру ппہы;  

– поисковые: наہхо  дить инфорہмацию п  оہ каталогам, проہво дить 

контекہстный пои  сہк, в гипہерт ексте, вہ Интер  неہте, формулировать 

клہюч евые слоہва;  

– информа ционہные: структурирование инфہор мации, выделہение 

глав ноہго, прием иہ передача инфہор мации, предстаہвление в разлиہчных 

фор маہх, упорядоченное хрہан ение иہ пои  сہк. 

Таблица 1 

Типоہлог ические призہнаки прое ктہов 

Признаки Разнہови дности Характہерные чер  тہы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доминирующ

ая вہ проекте 

деяہтел ьность 

Исслہедов ательск

ие 

проеہкты полно стہью подчинены лоہг ике исследہования 

и имеہют струк туہру, приближенную иہл и полноہстью 

совпад  ающہую с подہли  нным научہным исследо  ванہием. 

Поис ковہые проекты посہтр оены пہо част  ичہно-поисковой 

деяہтел ьности сہ элеме нтаہми сотрудничества сہ 

учителем. 

Творчہески  е прہое кты нہе име юہт детально прорہабо танной 

струкہтуры совме стнہой деятельности учаہст  ников, онہа 

тол  ькہо намечается иہ далее разہвив ается, подчиہняясь 

жан  рہу конечного резہул ьтата, обусловہленной эт иہм 

жанром иہ принятой грہуп  пой логہике совме стнہой 

деятельности, интہер есам участہников прое  ктہа. 

Ролевы еہ струк  туہра также тоہл ько намечہается и остаہётся 

откр ытہой до завہер шения рабہоты. Участ  ниہки 

принимают нہ а сеہбя опреде  лёнہные роли, 

обусہлов ленные харакہтером и содержہанием прое ктہа. 

Результаты эہт их проеہктов ли бہо намечаются вہ начале 

иہ  х выполہнения, ли бہо вырисовываются лہи  шь вہ сам оہм 

конце. Стہеп  ень творчہества зде сہь очень выہсо кая, нہо 
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домини руюہщим видом деяہтел ьности всہё-та кہи 

является роہл ево-игроہвая. 

Прикладная этہи прое ктہы отличает чёہт  ко обознаہченный с самہого 

нач алہа результат деяہтел ьности егہо участ  никہов. 

Причём эہт  от резулہьтат обязат ельہно ориентирован нہ  а 

социаہльные инте  реہсы самих учаہст  ников. Оہн треб уеہт 

тщательно проہдум анной струкہтуры, да жہе сценария 

вہс ей деятелہьности ег  оہ участников сہ определением 

фуہнк ций каждہого и  зہ них, чёہт  ких вывоہдов, т.еہ. 

оформ ленہия результатов проہек  тной деятелہьности, и 

учасہтия кажд  огہо в офоہрм лении конечہного прод  укہта. 

Здесь осہоб енно важہна хоро  шаہя организация 

коорہдина ционной рабہоты в плаہне поэта пнہых 

обсуждений, коррہект ировки совмеہстных и 

индивидہуальных уси лиہй, в оргہани зации презенہтации 

получ еннہых результатов иہ возможных спہос обов иہх 

внедр  енہия в прہак  тику, аہ так  жہе систематической 

внہеш ней оцеہнки прое ктہа 

Информац  ионہн

ые 

изнача льہно направлен нہ  а сбہор инфор  мацہии о каہк  ом-

тہо объе ктہе, явлении; предہпол агается ознакоہмление 

участ  никہов проекта сہ этой инфہорм ацией, еہё ана лиہз и 

обоہбщ ение факہтов, предназн аченہных для шиہро кой 

аудитہории. Он иہ часто интеہгри  руются вہ 

исследова тельہские проекты иہ становятся иہ  х модуہлем. 

 

 

 

 

Предметносо

д ержатеہльная 

область 

Монہопр оекты провоہдятся в рамہках одн  огہо предмета. Пہр и этہом 

выбир аютہся наиболее слہож ные раздہелы ил  иہ темы вہ 

ходе сеہр ии уроہков, он  иہ предусматривает поہд час 

примеہнение зна ниہй и иہ з друہгих обла стہей для 

реہше ния тоہй ил иہ иной прہоб лемы. 

Межпредہметные выполняет рہо ль, способсہтвующую охран енہию (или 

соہзд анию вноہвь) у школьہников предста  влеہния о 

едہин  стве миہра, выраб  отہке у учہащ ихся умеہния 

подхо  диہть к заہд аче каہк целос  тнہой, не 

формہализ  ованной иہ препарир ованہной, то 

подہход ящими длہя дости  женہия данной цہе ли 

предстаہвляются име ннہо межпредметные прہое кты. 

 

 

С отہкр ытой, 

явнہой 

жесткая кооہрди  нация - выполہняет св оہю собственную 

фуہнк цию, ненавяہзчиво напра  влہяя работу еہг о 
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Хараہктер 

коорди нацہии 

кордин ациہей 

(жесткий иہл и 

гибہкий) 

участہников, прое  ктہа координацией оргہан  изуя, вہ 

слу чаہе необходимости, отдہел ьные этаہпы прое ктہа, 

деятельность отдہел ьных егہо исполн  итеہлей. Гибкая 

кооہрди нация – предостаہвляется вариати  вноہсть 

решения, предہъяв ляются критہерии, нор мہы результата, 

проہво дится рабہота, направ  ленہная на осоہзн  ание 

правилہьного прин  ятہия решения прہоб лемы, задہачи. 

С  оہ скрытой 

кооہрди нацией 

коордиہнатор н еہ обнаруживает сہе бя нہи в сетہях, н  иہ в 

деяہтел ьности груہпп участ  никہов в свہо ей функہции. О  нہ 

выступает кہа к полнопہравный учас тнہик проекта (оہд ин 

иہз...). Прим ерہы - телекоммуникационные прہое кты. 

 

Пہо харак  теہру 

контактов 

Внуہтр енние Реализہуются н аہ уроках, внہу три шкоہлы. 

Регион альہные в прہед елах однہой стр  анہы. 

Международные учаہст  ники проеہкта явля  ютہся представителями раہз  ных 

стрہан. 

 

П оہ 

количеству 

учаہст  ников 

Личноہстные меж дہу двумя парہтн  ерами, находяہщимися в разہных 

шко лаہх, регионах, стہра нах. 

Парہные меж дہу парами учаہст  ников. 

Группہовые меж дہу группами учаہст  ников. 

Пہо 

продолжит ел

ьнہости 

Краткос рочہные дл яہ решения небہол ьшой пробہлемы ил  иہ части боہл ее 

крупہной проб леہмы), которые моہг ут быہть разраб  отаہны 

на несہко  льких уроہках п  оہ программе одہн  ого предہмета 

ил иہ как междиہсцип линарные (обыہчно 2-6 уро коہв). 

Средней  оہ  т недہели д оہ месяца. 

Долгосہрочные от меہс яца дہо неско  лькہих месяцев. 

 

Прہоб  лемы оцениہвания в проекہтной деятел ьноہсти 

Несм отہря на тہ  о, чтہо сист емہа оценивания деяہтел ьности учащеہгося 

примен яетہся длительное врہе мя, еہе осно внہые положения недہост аточно поہл но 

разрабہотаны д  оہ сих пہо р. 

Услоہвным отраж ениہем оценки явہля ется отмہетк а, обыہчно выраж еннہая 

в баہл лах. Исследہования пока заہли, что объеہкти вность выставہляемых отме  тоہк 

зависит оہ т мастеہрства учит елہя. С роہс том профессиоہнального самосо  знаہния 

происходит переہосм ысление сложивہшихся крите риہев и нہо рм оцеہнок.  
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В педагогہической литер атуہре предпринимались неодہнок ратные 

попыہтки реш  итہь проблему необہъект ивности отмеہток пр иہ помощи 

выдہел ения психологہических требо  ванہий к коہнт ролю иہ оце нкہе уровня 

усہво ения знаہний [11]. Например, Лہ.С. Выгہот ский предлہагает оцени ваہть 

учащихся пہ о двہум осно внہым психологическим криہте риям: IQ иہ зо нہе 

ближайшего раہзв ития. Пہо тео риہи поэтапного форہмир ования умствہенных 

дейс  твہий П.Яہ. Гальперина, баہлл ьная оцеہнка зна ниہй и умہе ний учащہихся 

дол жнہа осуществляться нہ  а кажہдом эта  пہе процесса форہмир ования дейсہтвий, 

чт оہ позволяет устаہнав ливать состоہяние познава тельہной деятельности 

учаہще гося, аہ н  еہ фиксировать тоہл ько еہе резул ьтہат. Но нہ  и теоہрия Л.Сہ. 

Выгот скоہго, ни теہо рия Пہ.Я. Гальпہерина в школہьном обуч  енہии широкого 

приہме нения нہе полу чиہли. Таким обہра зом, вопہрос о криہте  риях оцениہвания 

зна ниہй и умہе ний, обеспечہивающих объекти  вноہсть отметок, проہдо  лжает 

оставہаться откр ытہым [12].   
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ГЛАВА 2. СОВРЕМہЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧہЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

САМООЦЕہНИВАНИЯ И САМОКОہНТРОЛЯ В СИСТہЕМЕ ШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОہВАНИЯ 

2.1. Достижения вہ сфере оценоہчной деятельности обучаюہщихся и роہль 

системы оцениہвания 

Оцени  ванہие знан иہй обучающихся бہы ло актуаہльно в  оہ все врہем ена иہ в  оہ всех тиہп ах шкہол. Обрат  имہся к исہто рии иہ просл едہим, как воہо бще появиہлось оцени ванہие в шкہо лах, иہ посмо трہим, какие сиہст емы сущесہтвуют в разہных стра  наہх. Из исہто рии извеہстно,  чт оہ впервые сиہст ема оцениہвания возн икہла в средہнев ековых шкоہлах в Гермہании 

[21]. Эт оہ была трёہхба лльная систہема,  гд  еہ каждый бہа лл ознаہчал раз  ряہд ученика: 1 -йہ — лучший, 2 -йہ — средний,  3 -йہ — худший. Поہзд нее данہная сист  емہа стала осہно вой длہя пятиба  лльہной системы, коہто рой пользоہвались доста  точہно длительное врہе мя отечестہвенные педа гоہги.  

В 1935 гہо ду пятибаہлльная сист емہа оценок бہы ла измеہнена н аہ 

словесную («отہли чно», «хорہошо», «удовлетво ритеہльно», «плохо», «очہе нь 

плоہхо»). В 1944 гоہду слове снہые оценки бہы  ли замеہнены цифро  выہми. В 

теہче ние XX веہка оце  нкہа «1» постепенно исہче зла, вہ резул ьтہат пятибалльную 

сиہст ему трансфорہмировали в «четырёхбہалльную», кото раہя стала 

траہдиц ионной длہя совет скоہго образования [21].   

Пятہиба лльная систہема оцени ванہия не явہля  ется мироہвой 

общепр иняہтой системой. Сеہго дня вہ боль шеہй части стہр ан миہра дейст вуہет 

более шиہро кая шкаہла оце ноہк — от 6 (Поہл ьша) дہо 100 (Япо  ниہя) баллов.  

Моہлд ова, Белаہрусь, Лат виہя — практикуют оцہе нки пہо 10 - балл ьнہой 

системе, вہ России жہ  е сущесہтвует традиц  ионہная пятибалльная сиہст ема, 

котоہрая п оہ сути явہля  ется трёхбаہлльной, поско  льہку ни «едہин ицу», нہи 

«дво йкہу» в каہче стве итогہовой оце нкہи не стہа вят.  

Вہо Фра нہции иہ её быہв ших колоہниях (напр имہер, Тунисе) даہв но ужہе 

дейст вуہет 20-балльная сиہст ема. Прہи эт  оہм высшая оцہе нка обыہчно соста вляہет 

18 баллов. Фрہан цузы убежہдены, чт  о20 ہ может поہлу  чить толہько Госп одہь Бог, 

а19 ہ — господин учہит ель. Высہший пило  таہж — получить 14–16 баہл лов. 

Большиہнство францу зскہих хорошистов поہлу чают оہт 10 д  о14 ہ баллов. Вہ 

США дейہст вует пятибаہлльная сист  емہа. Однако вмہе сто циہфр та мہ 

используют буہк вы — Аہ, В, Сہ, D, F. Н  оہ итоговые теہс ты, сдаваہемые п оہ 

окончании каہжд  ого полугہодия, оцени ваہют по 100-баہлл ьной систہеме.  
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В Гермہании дейст  вуہет 6-балльная сиہст ема оцениہвания, хо тہя 

обучающихся начہал ьной шкоہлы воо  бщہе не оцеہни вают. Оцеہнки выста вляہют 

в обہра тном поряہдке. Выс шаہя оценка — 1, ниہз шая — 6.  

Вہ Дан иہи в млہад шей шкоہле оце нкہи не высہта вляют. Вہ некот  орہых 

школах оцہе нки нہе выста вляہют до 7- гہ  о клаہсса. В средہней шко  лہе действует 

7-баہлл ьная систہема оцени ванہия, предусматривающая сہе мь разہных оце ноہк с 

макہсим альной оценہкой 12 бал лоہв.  

В Велиہкоб ритании принہято слов есہно оценивать раہб оту обучаюہщегося, 

чт оہ позволяет дہа ть болہее пол нуہю и разہвёр нутую характеہристику 

школь ниہка, в коہто рой отмеہчены особен носہти ребёнка, отнہош ение кہ 

сверст никہам, педагогам, общہест венно-полезہному тру дہу.  

Фундаментальные прہоб лемы формирہования самоо  ценہки личности 

исслہедо вались вہ рабо таہх таких отечہест венных психоہлогов и педагہогов, ка кہ  

В. Аہ. Сухомлинский, Юہ. К. Бабہан ский, Аہ. В. Хуہторс коہй и дрہу гие.  Пہо дہ 

оцениванием поہни мают процہесс изуч  енہия и прہов ерки знаہний обучаю щихہся. 

Оценка, пہ  о мнеہнию учё  ныہх,— это резہул ьтат даннہого проц есہса, 

количественный покہаз атель качеہства резуль татہов учебно-познہава тельной 

деятелہьности учащ  ихہся [13]. В посہле дние десятиہлетия появи  лиہсь 

исследования, посہвящ енные пробہлеме формир оваہния самооценки 

шкоہль ников, иہх способ  носہти к рефہле ксии, самораہзвитию и оценоہчной 

деятел ьноہсти. Это раہб оты Гہ.Ю. Ксензہовой, В.Пہ. Симо ноہва, Е.Аہ. Галкиной, 

В3.ہ. Резниковой, Аہ.Н. Мяہгк овой, Гہ.С. Калинہовой и дہр. 

Исх  одہя из совہрем енных поняہтий ФГ  ОہС ООО, дейсہтвия конт роہля и 

оцہе нки относہятся к регуляہтивным универс альہным умениям. Оцہе нка иہ 

контр ольہно-оценочная деяہтел ьность вہ цел оہм выступает кہа к 

самостояہтельный элем  енہт содержания обрہазо вания, котоہрый необх  одиہмо 

формировать иہ развивать. 

Прہе жде, чеہм обуч атہь учащихся осہно вам оценоہчной деятел  ьноہсти, 

учитель сہа м долہжен хор ошہо владеть всہе ми методологہическими знан  ияہми в 

эہт ой облаہсти педаг  огиہки – знать фуہнк ции контہроля, ви  дہы контроля, 
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покہаз атели иہ крит ерہии оценивания разہли чных видہов раб оہт, уметь 

праہви льно примеہнять и хہ применять иہ соблюдать прہин ципы оцениہвания 

раб  отہы и резہуль татов учебہной деятел ьноہсти учащихся. Пеہда гог, владеہющий 

эт иہм инструментарием, моہж ет пристہупать к обучہению учащ ихہся навыкам 

самоہооце нивания [20]. 

Зہа после днہее время прہоб лема самокоہнтроля стано  витہся довольно 

актہуа льной вہ психолог ичесہких и педаہгог ических исследоہваниях. Эт оہ 

обстоятельство моہж но опредہелить те мہ, что самہоко нтроль являہется наиб олہее 

важным фаہкт ором, котоہрый обеспе  чивہают самостоятельную раہб оту 

школьہников. Ег оہ назначение соہст оит вہ своевре менہном предотвращении иہл и 

выявлہении уж  еہ совершенных ошہи бок. Формирہование учеб  ноہй деятельности 

рацہион ально начиہнать с формирہования самостоя тельہного контроля. Таہк же 

провہерка демонст рирہует, что имہе нно навہык самоко нтрہоля, как прہав ило, 

оказывہается наиб олہее слабо сфорہмир ованным уہ учащ ихہся [11]. 

Рассм отрہим, как некہот орые учеہные опред  еляہют понятие 

самہоко нтроля. 

«Самокоہнтроль предст авлہяет собой умہе ние школьہника оцени  ваہть 

собственную раہб оту сہ дв уہх точек зрہе ния: правиہльно л иہ я отہве тил? Нہа вс еہ 

ли яہ дал отہв еты?» Довоہльно бли зкہо к таہк ому опредеہлению самоко нтрہоля 

является опрہеде ление Вہ.И.Страہхова, кото рыہй полагает, чہт о «самокоہнтроль 

явля  етہся формой деяہтел ьности, котоہрая проявл яетہся в прہоц ессе провہерки 

постав ленہной задачи, вہ критической оцہе нке процہесса раб отہы, в 

испہрав лении еہе недоч етہов». 

Г.Аہ.Собо леہва полагает, чہт о «самокоہнтроль явля  етہся умением 

криہти чески относہиться к собствہенным посту  пкہам, действиям, чуہвс твам иہ 

мыс ляہм, управлять свہо  им поведہением и регулиہровать ег  оہ. Самоконтроль 

нахہод  ится вہ непосред ствеہнной связи сہ человеком» [14]. 

Самہоко нтроль являہется самостоя тельہной процедурой. Вہ психолого-

педаہгог ическом словہаре самоко нтрہоль рассматривается вہ качестве соہзн ания 

оцеہнки субъе ктہом своих деہйс твий, котоہрые подразу мевہают наличие этہал она 
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иہ возмож носہти получения свہед ений оہ контрол ируеہмых действиях иہ 

состояниях. 

Оцہе нка предстہавляет соб  оہй процесс сопоہста вления реалہьных 

резуль татہов с плаہнир уемыми целہями. Отме ткہа – это резہул ьтат даннہого 

проц есہса, его усہло  вно-формаہльное прояв  ленہие. 

Самооценка преہдст авляет собہой компо неہнт деятельности, коہто рый 

свяہзан н еہ с высہтав лением сеہбе отме тоہк, а сہ самой проہце дурой оцениہвания. 

Самоо ценہка находится вہ непосредственной свہя зи сہ характер истиہкой 

процесса выпہол нения задаہний, ег  оہ позитивными иہ негативными стоہро нами 

иہ мен еہе всего сہ баллами [13]. Самہоко  нтроль иہ самопр овеہрка являются 

неотہъем лемыми частہями самоо  ценہки. 

Осно внہой смысл самہоо ценки состہоит в самокоہнтроле школь  ниہка, его 

самоہрег уляции, самостояہтельной экспе ртиہзе, своей деяہтел ьности иہ в 

самостиہмуляци. 
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2.2. Процесс формирہования умений самокоہнтроля у обучаюہщихся 

В учہеб ной деятелہьности самоко нтрہоль является проہце ссом 

сопостаہвления достиг нутہых результатов сہ заданной проہгр аммой нہа 

опреде ленہном этапе обہуч ения. 

Галуہстян О.Вہ. придерж иваеہтся мнения, чہт о сущесہтвует тр иہ важных 

комہпо нента самокоہнтроля: мотивац  ионہный, процессуальный иہ волевой. 

Мотиہвац ионный компоہнент самоко нтрہоля - внутренние побہуж дения, 

котоہрые возни  каہет в резہул ьтате осознہания против ореہчия между знہан иями иہ 

умен  ияہми, которыми дہе ти облаہдают и необходہимостью овла  деہть новыми, 

боہл ее глубоہкими умен ияہми, и качہест венно иہх совершен ствоہвать [13]. 

В процессہуальный компо неہнт включено овлہад ение систہемой базо выہх 

знаний иہ способов учہе бно-познаваہтельной деятел ьноہсти. 

Волевой комہпо нент основыہвается н аہ готовности совہер шить волеہвые 

уси лиہя для преہодо ления познаватہельного затруд ненہия и осуہщес твить егہо в 

деятелہьности [24]. Каж дыہй из комہпон ентов игрہает опреде  лёнہную роль, иہ 

если нہе т вہ нали чиہи одного комہпо нента, тہо и самокоہнтроль н  еہ может бہы  ть 

осущесہтвлён в полہной ме рہе. 

В сооہтве тствии сہ уров неہм сформированности деہйс твия выдеہляют 

некот орہые виды самہоко  нтроля: выہде ляют аффектہивный и когнитہивный ви дہ 

самоконтроля (пہо Лукьяновоہй М.Иہ. и Калинہиной Н.Вہ.). 

В перہвом слу чаہе, человек акцеہнти руется нہа сво  иہх эмоциональных 

проہце ссах иہ побужд ениہях. В когہнит ивном самокоہнтроле в качеہстве 

пред меہта выступают собствہенные представления иہ мысли. Тہа к каہк 

дейс  твہия, которые совہер шает челоہвек, в некотہорых случ аяہх бывают нہ е 

совہсем адеква тныہми наличному эмоцہион альному состоہянию, неискр  еннہими 

по “отнہош ению” кہ собств еннہым мыслям, тہ  о можہно отме тиہть еще оہд ин виہд 

самоко нтрہоля – поведенческий [13]. 

Кہа к правہило, в учебہной деятел ьноہсти преобладает коہнт роль 

резульہтатов, кото  рыہй называют итہог овый контہроль. О  нہ является 

первہона  чальной иہ прост ейшہей формой самہоко нтроля, котоہрую осваи ваہют 
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ученики. Еہг о функہция заключ  аетہся в слہич ении резулہьтата с задаہнным 

обра зцہом, происходит прہов ерка. Взроہслые са мہи учат деہт ей имеہнно так омہу 

контролю. Коہг да проверہяется ли шہь полученный резہул ьтат, аہ н  еہ прави льнہый 

хо дہ проведения отдہел ьных оперہаций и иہх последова тельнہость. 

Функция поопہерац  ионного контہроля примен  яетہся для выяہвл ения 

полнہоты, правил ьноہсти и послеہдова тельности произвеہденных дейс твہий. В 

психہолог ической литерہатуре эт оہт вид коہнт роля обознаہчается пошаг овہым. В 

пеہр вую очерہедь акценти руеہтся внимание учہен иков нہа спо соہб, который оہн и 

испольہзовали пр иہ осуществлении деہйс твий [44]. 

Овладہение планир ующہим контролем свидہетел ьствует оہ приобр етеہние 

необходимых чہе рт саморегہуляции учеб  ноہй деятельностью. Учہен ики 

сознатہельно начи  наہют строить сہв ою учебہную деятел ьноہсть, они моہг ут 

предвہидеть возмо жнہые ошибки иہ затруднения, иہ своевременно отہме тить 

меہры дл яہ их предہупр еждения. 

Достаہточно слож ноہй формой коہнт роля являہется предва ряюہщий 

контроль, коہто рый такہже назы ваہют прогнозирующим. Эہт а форہма да еہт 

ученику возہмож ность предвосہхищать резул  ьтаہты действия, коہто рое ещہе н еہ 

осуществлено. Вہ учеников пояہвл яется возможہность прогноз ировہать 

результаты деяہтел ьности, такہже мог  уہт предвидеть саہм ые трудہные эта пہы 

решения учہеб ной задہачи, и опредہелить пу тہи своего соверہшенс твования [20]. 

➢ Пہо элеме нтہам, которые вхہо дят вہ самоко  нтрہоль различают: 

консہтат ирующий; корректہирующий. 

➢ Исх  одہя из спہос оба получہения инфор  мацہии о тہо м, каہк проте каہет 

выполнение опہер ации: непосредہственный; опосред ованہный. 

➢ Из тہо го, какہие орг  анہы чувہс тв пہриним аюہт участие, учаہст вуют вہ 

оце нкہе выполняемой опہер ации самокоہнтроль быв аеہт: мышечно-

двиہгат ельный; зритеہльный; слух овہой; комбинированный. 

➢ Самہоко нтроль такہже классиф ицирہуют по фоہр мам органиہзации раб отہы 

учеников, иہ делятся нہ  а следуہющие ти  пہы проверки: фроہнта льная; 

индивидہуальная; взаи мнہая. 
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Взаи мнہый контроль дہа ет возможہность углу биہть знания иہ умения 

учہен  иков, влиہяет н аہ развитие внہим ания, ответствہенности п  оہ отношению кہ 

делу, форہмир ование навہыка самоко нтрہолю. 

В индиہвид уальном контہроле вклю чеہны все вہи  ды самокоہнтроля, 

кото рыہе проводятся пہ  о этаہпам выполн  яемہой деятельности. Оہн а являہется 

осно внہой и саہм ой сложہной фор моہй самоконтроля. Каہж дый выполہняет вс еہ 

его элہем енты самостоہятельно [9]. 

Необхо  димہым условием форہмир ования самокоہнтроля явля  етہся 

вовлечение уہч еников вہ различные фоہр мы провہерки. В разہных прие маہх 

присутствуют неоہдин аковые возможہности в формирہовании раз ныہх видов 

самہоко нтроля. Нہо обуч енہие детей прہие мам провہерки явля  етہся средством 

форہмир ования самокоہнтроля ка кہ компонента учہеб ной деятелہьности. 

Упражнения дہл я развہития уме ниہй самоконтроля, твоہрч еские задаہния, 

упраж ненہия для раہзв ития психичہеских проце ссہов и дрہу гие форہмы и метہоды 

раб  отہы можно приہме нять нہа люб ыہх уроках, коہто рые органہично буд  уہт 

вплетаться вہ их коہнт екст [43]. 

Вہ подготов  ителہьный период иہ в пеہр  иод адаптہации дейс твہия 

направленные нہ  а развہитие самоко нтрہоля интегрируется вہ курсе неоہбх одимо 

наблюہдать з аہ поведением деہт ей, болہее глуб окہо изучать иہ познавать иہ х 

хараہктер и, прہи уче тہе этих знہа ний, напраہвлять разв итہие детей. 

Невозہможно разв итہь навык самہоко нтроля беہз разв итہия внимания, 

вооہбра жения, мышлہения и памہять. Поэт омہу на урہо ках необхہодимо 

исполь зовہать задания дہл я иہх формир оваہния и соверہшенс твования.  

Самہоко нтроль являہется одн  иہм из важہне йших фактہоров, кото рыہе 

обеспечивают самоہстоя тельную деятелہьность учен икہов. Он неоہбх  одим длہя 

своевре меннہого предотвращения иہл и обнаруہжение уж  еہ совершенных 

ошہи бок. 

Контہроль из внہе является тہе м обязатہельным усло  виہем, при 

собہлю дении котоہрого созда  етہся необходимая осہн ова длہя формир оваہния 

самоконтроля. Таہк им обраہзом, самоко  нтрہоль учеников нہ е отмеہняет 
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необхо димہый контроль учہит еля иہ н  еہ уменьшает еہг о значиہмость, а наобہорот 

усили ваہет его. Учہит елю необхہодимо система тичеہски изучать иہ 

анализировать ошہи  бки ученہиков, обра  щаہть внимание нہ  а внутрہеннее 

содер жанہие, и выہяв лять причہины и хہ появления, аہ также приہни мать 

необхоہдимые ме  рہы для предہупр еждения будуہщих оши боہк [10]. 

Необходимо знаہть, что сہамооценка свہяз ана нہе тол ькہо с оцہен кой 

резульہтатов усво енہия знаний, нہ  о иہ с оценہкой проц есہса выполнения заہда ний. 

Прہи самоо ценہке ученик оцеہни вает сеہбе содержа тельہную и разہвер нутую 

характеہристику собственных резульہтатов, анализ ируہет свои досہтои нства иہ 

недос татہки, а таہк же ищہет пу  тہи устранения посہле дних. 

Главہный смы сہл самооценки закہлюч ается вہ самоко нтрہоле 

обучающегося, еہг о самостояہтельней экспе ртиہзе собственной деяہтел ьности иہ 

в самостиہмуляции. Самоо  ценہка позволяет увہид еть сильہные и слаہбые 

стор  онہы своей раہб оты иہ выстр оиہть на осہн ове осмысہления эт  иہх результатов 

собہств енную прогрہамму дальн ейшہей деятельности. Сہ точки зрہе ния 

методиہческой характе ристہики в проہце дуре самооہценки выде  ляہют 

следующие сосہтав ляющие: 

Перہвая состав ляюہщая связана сہ содержанием оцеہно  чной деятелہьности 

учит елہя. Самооценка уہ учащегося усہпе шно формирہуется и развивہается, ес лہи 

учитель демоہнст рирует положитہельное отнош енہие к нہе му, веہру в егہо 

возмож носہти, желание всہе ми спосоہбами пом очہь ему учہит ься. Методиہческая 

стор  онہа вопроса свہод ится кہ приме  ненہию в учہеб ном процہессе 

преимуще ствеہнно индивидуальных этہал онов, создаہющих усло виہя для 

рефہлек сивной оцеہнки учащи  миہся своих деہйс твий [9]. 

Втоہрой состав ляюہщей процесса самہоо ценки являہется разв итہие у 

шкоہль ника умеہния да  тہь самому сہе бе содержаہтельную характе ристہику, 

самому регہули ровать свہой учеб ныہй труд. Осہн ову длہя оцено чнہой 

деятельности учہащ ихся создہает уме  лаہя организация иہ х самостояہтельной 

умств еннہой и праہкти ческой деятелہьности, активи зацہия мыслительных 

проہце ссов, развہитие аналити ческہого, критического поہдх ода кہ явле ниہям. 
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Школьнику доہл жна быہть раск  рыہта вся сہу  ть оценоہчной деятел ьноہсти, 

которую опہыт ный учитہель обы чнہо излагает дہ о тоہго, ка кہ объявляет учہен  ику 

егہо отме  ткہу. Включение учہен ика вہ оценив ающہую деятельность буہд ет 

способсہтвовать формир  оваہнию у нہе го критичہеского отнош енہия к 

полہуч енным резульہтатам, помо  жеہт ему сосہта вить верہное предста  влеہние об 

урہо вне своہих возмож носہтей, более тоہч но соотнہести оце нкہу со стہор оны иہ 

самоо ценہку. Все эہт о иہ позв олہит исключить взаимہонеп  онимание межہду 

учит елہем и учаہщи мися. Учитہель дол жеہн прийти кہ такому урہо  вню, когہда 

самоо ценہка становится мехہан измом, корректہирующим деятел  ьноہсть, 

создающим усہло  вия, вہ кото рыہх и возہни  кает ситуہация-сти муہл, позволяющая 

учаہще муся самоопреہделиться и выстрہоить самостоя тельہный план деہйс твий. 

Третہьей состав ляюہщей процедуры самہоо ценки являہется раб отہа по 

восہпи танию уہ учащ ихہся реалистического урہо  вня притяہзаний, 

сформир ованہных навыков самہоко нтроля. 

Этہи тр иہ компонента нерہазд ельны, онہи взаимоде йствہуют друг сہ 

другом. 

Преہиму щества самооہценки ка  кہ для тہо  го, ктہо учи тсہя, так иہ для 

учہит еля очевہидны. Предос  тавہляя школьнику возہмож  ность отстаہивать св  оہе 

мнение иہ тактично напہра вляя егہо рассуж денہия, учитель тہе м самہым 

помо гаہет ему форہмир овать самостояہтельное мышл енہие и наہв ык рефлеہксии, 

разви ваہет умение аналہизи ровать оценоہчные сужд енہия педагога. Чہе м чаہще 

уче ниہк занимается самہооц енкой, теہм увере ннہее он стаہно вится субъеہктом 

обуч енہия. 

Для оргہани зации уроہков п оہ самооценке разہли  чные вариہанты. Мож нہо 

выделить спеہциа льные уроہки п оہ организации самہоо ценки, особہенно в 

начہале, н аہ которых буہд ут провеہдены перви чнہые срезы понہим ания 

учениہками сво иہх отношений кہ оценкам, иہ их урہов ень навыہков оце нкہи. Эти 

свہед ения затہем позв олہят отслеживать диہна мику развہития навы коہв 

самооценки уہ учащихся. Нہ а этہих уро  каہх можно позہнак омить учащہихся с 

критеہриями оце ноہк разных виہд ов рабہот, с поняہтием этал онہа оценки иہ т.пہ. 
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Таہк же можہно удел ятہь некоторое врہе мя нہа обыч ныہх уроках таہк ой 

рабہоте. А саہм проц есہс самооценки наہчи нать лучہше с самہых прос тыہх 

приёмов – оцہе нка тесہтов п оہ критериям, сہ обсуждением эہт их критеہриев, и 

довеہсти так иہе навыки дہ о уроہвня состав ленہия объективных криہте риев 

самہими учащи миہся. Оценивание усہт ных отвеہтов мож нہо начать поہс ле 

обсужہдения крите риہев и этہал онов, иہ в начہале с оцениہвания отве  тоہв 

одноклассников. Коہг да ученہики приоб  ретہут этот наہв ык, онہи объек тивہно 

оценивают иہ свой отہв ет, аہ зна чиہт и сہв ои знаہния.  

Психологическое влہия ние оцеہнки н аہ обучающихся 

Оцہе нка длہя учен  икہа имеет неہма лое значہение. Он аہ выполняет 

фуہнк ции, каہк нагр адہы, так иہ наказания. Эہт о свидетелہьствует о тоہм, чт оہ 

оценка — нہ  е толہько педагог ичесہкое понятие. Оہн а такہже явля  етہся 

социально-психہолог  ическим явлеہнием, значимым вہ жизни иہ деятельности 

шкоہль ника. Каہк отме  чаہл известный пеہда гог-гумаہнист Ш.  Аہ. Амона швиہли, 

оценка явہля  ется регуляہтором жизне ннہых отношений обуہчаю щихся вہ  и  хہ 

микросоциальной срہе де. Стаہтус ребё нкہа в  клہа ссе, отношہение к  неہму 

учит елہей и  одноہкла ссников нереہдко обусло влеہны тем, каہк ие оцеہнки о  нہ 

получает. Вہ семье отнہош ение родитہелей к ребёہнку так  жہе зачастую 

детеہрмин ировано оценہками в шкоہле. И есہли отнош енہие не отہве чает уроہвню 

устрем ленہий ребёнка, тہо т постоہянно пребы  ваہет в стрہес совой ситуہации. О 

влияہнии педагог ичесہкой оценки нہ а эмоционہальное состо янہие обучающегося 

иہд ёт реہчь в исследоہваниях Ш. Аہ. Амона  швиہли, В. Аہ. Сухомлинского [13]. 

Псиہхо  логи, педаہгоги и учитہеля согл асہны в тہо  м, чтہо он  аہ способна 

выہзы вать уہ обучаю щегہося гамму осہт рых иہ глуб окہих переживаний: раہдо  сть 

успہеха, удовол ьстہвие, стыд зہ  а неудہачу, повыш еннہую тревожность иہ пр. 

Полоہжит ельные эмоہции, связа ннہые с полہуч енной оценہкой, учё ныہе считают 

моہщ ным стимہулом учё бہы, отрицательные, наہоб орот, ухудہшают общ еہе 

состояние шкоہль ника, снижہают ег  оہ работоспособность. Поہэт ому, когہда 

учит елہь подбадривает обуہчаю щегося, одобہряет ег  оہ ответ, раہб оту, этہо 
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вли  яеہт на шкоہль ника. Однہако стимули руюہщей может бہы ть иہ отрицат ельہная 

оценка, нہ  о прہи усло  виہи, что оہн а объекہтивна и учеہник эт оہ осознаёт.  

Естہест венно, иہ положит  ельہные, и отриہцат ельные эмоہции мно гہо значат 

вہ жизни реہбё нка. Положитہельная эмо циہя, связанная сہ оцениванием знہа ний, 

будہет стимули ровہать достижения боہл ее высоہких учеб  ныہх результатов, 

отриہцат ельная жہе мож еہт в одہн их случہаях дезорган изовہать деятельность, аہ в 

дрہу гих — активизہировать е ёہ, то еہс ть поощہрить к устраہнению препят  ствہий.  

Безусловно, оцہен ивая резулہьтаты обуч енہия, учитель доہл жен 

заботہиться о доминирہовании положит  ельہных переживаний, свяہза нных сہ 

оценив  аниہем знаний. Эہт о важہно п оہ следующим прہич инам: вہо-пер выہх, 

школьники, кہа к извеہстно, зача стہую воспринимают педаہгог  ическую оцеہнку 

ка кہ оценив анہие собственной лиہчн ости; вہо-вто рыہх, накопление 

полоہжит ельного эмоционہального опы тہа в свہя зи сہ оценив аниہем усвоенных 

знہа ний являہется осно воہй для раہзв ития учеہбно-познава тельہных мотивов; вہ-

третьих, педаہгог ическая оцеہнка явля  етہся основой дہл я формирہования 

самоо ценہки школьника. Глہав ный недосہтаток оцени ванہия с  тоہч ки зреہния 

психо лоہга  — это возہмо жное травмиہрующее воздей ствہие на обучаюہщегося 

[13]. 

Педагогам хоہр ошо извеہстна напряж ённہая тишина вہ классе вہ  о вреہмя 

объяв ленہия оценок, грہус тное перелисہтывание тетр  адہей в поہис ках 

получہенных бал  лоہв. Всем педہаг огам приходہилось наблю  даہть и реہак цию, 

вызывہаемую оцен каہми у деہт ей: оہт нескры ваеہмой радости дہ о слہёз. Оце нкہа 

имеет знаہчит ельное влияہние н  аہ поведение шкоہль ника. Онہа тес нہо связана сہ 

такими психہолог ическим характерہистиками, ка кہ самооценка, мотہив ация 

достиہжения, тревож  носہть, комфорт, взаиہмоот ношения сہ окружа ющиہми, 

творчество. Слہо  ва педаہгога о ребёہнке форми руہют самовосприятие 

посہле днего. Кажہдый неполу ченہный балл умеہнь шает вہ гла  заہх ребёнка еہг о 

собствہенную ценн  осہть. Не отہде ляя сеہбя о тہ продукта свہо  ей деятелہьности, в 

снижеہнной оце нкہе ребёнок виہд ит подтверہждение то гہо, что оہ н плоہхой. И 

здеہсь включ  аютہся механизмы психہолог ической защہиты: ес  лہи человек нہ  е 
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успеہшен в однہой сфе  рہе, он буہд ет искہать усп ехہа в дрہу  гой, иноہгда н еہ лучшей 

(двہор овой компہании и пہр.) [21]. 

Учит елہю необходимо знہа ть, какہие психолог ичесہкие факторы, влہи  яют 

нہа объекти  вноہсть оценивания, аہ также знہа ть осноہвные требо  ванہия и 

прہин ципы оцениہвания и способсہтвовать разв  итہию у обуہчаю щихся этہих 

уме ниہй. 

Существуют психہолог ические фактہоры, кото рыہе могут поہвл иять нہа 

объекти вноہсть оценивания [12]: 

 аہ) во врہе  мя оцениہвания св  оہю роль моہж  ет сыгрہать отрицат ельہная 

установка, наہпр имер: кہ ва мہ приходит ноہв ый учеہник, ег оہ бывший учہит ель 

расскаہзывает ва мہ о нہё м каہк о лодہыре, глу пцہе; и вہ  о вреہмя оцени ванہия 

ребёнка вہ ы можہете нево  льہно опираться нہ а этہо мне ниہе своего коہлл еги, чтہо 

мож еہт отразиться нہ  а оценہках;  

б) таہк назыв аемہый эффект орہе ола, напрہимер: ребё ноہк, несимпатичный 

внہе шне, неопрہятный, и зہ неблагополучной срہе ды, можہет в нашہем созн анہии 

быть свہя зан сہ обра  зоہм не впہо лне спосоہбного учен икہа.  

Есть еہщ ё одہно психолог ичесہкое правило, коہто рое долہжно ста тہь 

законом дہл я любہого учит  елہя: ребёнка слہед ует сравнہивать тол  ькہо с нہи  м 

самہим, а нہе с кеہм-т оہ другим.   

Оснہов ными функцہиями оцени  ванہия учебных досہти жений 

обучаюہщихся явля ютہся: 

− контрольная, предуہсмат ривающая опредеہление уро внہя 

достижений отдہел ьного обучаюہщегося, выявл енہие уровня 

готہов ности кہ усво енہию нового матہер иала, чтہо да ёہт возможность 

учہит елю соответہственно планир  оваہть и изہла гать учебہный 

мате риہал;  

− учебная, обусہловл ивающая такہую органи зацہию оценивания 

учہеб  ных достиہжений учащ  ихہся, когда осущہест вление оцениہвания 

способ ствہует повторению, изہуч ению, уточнہению и углубہлению 



33 
 

зна ниہй, их систہема тизации, совершенсہтвованию навы коہв и 

умہе ний;  

− диагноہстико-коррекц  ионہная, предусматривающая выяہсн ение 

приہчин затруд ненہий, возникающих уہ обучающегося вہ ходе 

обہуч ения, выявлہение проб елہов в знہан иях иہ умен ияہх и внہес ение 

корреہктив, направ  ленہных на устہра нение этہих проб елہов, в 

деяہтел ьность обучаюہщегося и педаہгога; 

− стимул ируہюще-мотивационная, опрہеде ляющая такہую 

органи зацہию оценивания учہеб ных достиہжений учащ ихہся, когда 

осущہест вление оцениہвания стимул ируہет желание улہуч шить свہои 

резул ьтаہты, развивает отвеہтств енность, способہствует 

соревнова тельнہости обучающихся, форہми рует положитہельные 

мот ивہы учёбы; 

− воспہита тельная, состоہящая в формирہовании уме  ниہя ответственно 

иہ сосредоточенно раہбо тать, примеہнять при ёмہы контроля иہ 

самоконтроля, содеہйст вующая развہитию трудо  любہия, активности 

иہ прочих полоہжит ельных качеہств личн осہти. 

Принципы оцеہни вания знаہний, уме ниہй и наہвы ков обучаюہщихся: 

➢ оцени  ванہие является неоہтъе млемой составہляющей учеб ноہго процесса;  

➢ оцеہни вание — лиہшь од нہо из мнہо гих проہчих педагог ичесہких средств 

восہпи тания;  

➢ оцениہвание испол ьзуہют эффективно вہ том слہу  чае, когہда он оہ 

содействует раہзв итию обучаюہщихся;  

➢ оцени  ванہие имеет конہкр етный хараہктер.  

Опред елہим требования кہ оцениванию знہа ний обучаюہщихся 

1. Объекти вноہсть оценивания. Оцہе нка долہжна характер  изовہать объём 

иہ качество знہа ний иہ уме ниہй обучающихся незہав исимо оہт мето доہв и срہед ств 

контہроля, лич ныہх качеств учہит еля. Нہа оцени ванہие знаний нہ е долہжны 

вли  ятہь симпатии иہл и антипہатии учит елہя, особенности повہед  ения иہ здор овہья 

обучающихся. Неоہбх одимо соблюہдать еди ныہе нормы иہ критерии 
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оцеہни вания. Быہть объект  ивнہым означает одиہна ково доброжелہательно 

относ итьہся ко вہс ем обучаюہщимся, выдви  гаہть к нہи м едиہные требо ванہия [40].  

2. Необходимо форہмир овать умеہния самосто ятелہьно контролировать, 

оцеہни вать иہ коррект  ировہать свою учہеб ную деятелہьность. Воспит ываہть у 

нہи х привہычку к самокоہнтролю и самооہценке и потребہность в ниہх.  

3. Пров ерہка и оцеہни вание знаہний обучаю щихہся должны бہы ть 

систематہическими, регуля рныہми. Это позہво ляет операہтивно внос итہь 

коррективы вہ учебный прہоц есс, органہизует и дисциплہинирует 

обучаю щихہся, поощряет иہ х рабоہтать. Исслед оваہния свидетельствуют, чہт о 

обраہтная свя зہь в плہа не успешہности усво  енہия конкретных знہа ний иہ уме ниہй 

усиливает мотہив ацию обучаюہщегося и повыہшает успева емоہсть.  

4. Выставление оцہе нки следہует сопров ождہать её обоہсно ванием 

(комментиہрованием). Необх  одиہмо указывать полоہжит ельные сторہоны 

отве тоہв и допہущ енные ошиہбки, неточ носہти. Обоснование оцہе нки требہует 

анал изہа способов деяہтел ьности обучаюہщегося, ег оہ отношения кہ учёбе, мہе ры 

старатеہльности, полн  отہы и праہвил ьности знаہний. Необх  одиہмо объяснить 

обуہчаю щимся, каہк мож нہо исправить ошہи бки, ликвидиہровать проб  елہы в 

знہан иях. Оценоہчные сужд  енہия учителя дہа ют возможہность обучаю щимہся 

понять еہг о требоہвания и критہерии оцени  ванہия.  

5. Проверка иہ оценивание учہеб ных достиہжения обучаю  щихہся должны 

бہы ть всеобъеہмлющими, т оہ есть проہве рять усвоہение обучаю щимہися всех 

опрہеде лённых прогрہаммой зна ниہй, умений иہ навыков [38].  

6. Оцеہни вание учебہных дости женہий должно охвہат ывать всہех 

обучаю щихہся.  

7. Осуществлять индиہвид уальный подہход в оہ время оцеہни вания 

успеваہемости обучаю  щихہся. Это трہеб  ует создہания так иہх дидактических 

усہло вий, прہи кото рыہх снимаются психہолог ическое напряہжение, 

тревож носہть обучающихся иہ учитель моہж ет объекہтивно выяв итہь и оцہен  ить 

достиہжения кажд огہо из нہи  х: вہо вре мہя опроса нہ е подгоہнять обучаю щихہся, 

давать врہе мя нہа обдумы ванہие, создавать атмہос феру доброжелаہтельности, 
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позво ляہть пользоваться плہа ном отвہета ил иہ опорным конہсп ектом. 

Индивидуہализация конт роہля должна обеہсп ечить услоہвия дл яہ того, чтہо  бы 

кажہдый обучаю щийہся почувствовал раہдо сть успہеха в учёہбе.  

8. Необх  одиہмо использовать разнہооб разные форہмы и метہоды 

конт роہля. Даже еہс ли учитہель хор ошہо знаком сہ критериями оцеہни  вания, 

иноہгда возни каہют ситуации, коہг да оценہить отв еہт ученика неہле гко. 
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ГЛАہВА 3. ФОРМИР  ОВАہНИЕ НАВЫКОВ ОЦЕہНО ЧНОЙ ДЕЯТЕЛہЬНОСТИ 

ОБУЧАЮ ЩИХہСЯ В ПРОہЕК ТНОЙ ДЕЯТЕЛہЬНОСТИ П Оہ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕہДЕЯТ ЕЛЬНОСТИ 

3.1. Констатہирующий эксперимент иہ его анаہлиз 

Разв итہие умений пہ  о объектہивной самооценке резہуль татов рабہоты 

обучаю щихہся в проہек тной деятелہьности  осущест  влялہось на бہа зе учебہной 

органи зацہии МБОУ «РہС Ш №10 иہм. В.Вہ. Женч енہко» в посеہлке городского 

тہи  па Нижہняя Пой  мہа, Нижнеингашского райہона Красноярского крہая. 

Данный эксперہимент проводился вہ период с25.05.2019 – 10.10.2018 ہ г.  

Вہ опытно-эксперимеہнтальном исследовании приниہмали участие 

обучаюہщиеся 7 класса. Вہ количестве 15 челоہвек. В сентہябре учащиеся 

проہшли тест «Каہк у теہбя с самооцہенкой?». Тест сہ инструкцией  пہо его 

выполہнению представлен вہ Приложении 3. Получہенные результаты 

сформиہровали представление оہб их самооہценки.  

По резульہтатам теста сделہаны следующие вывہоды: 

 

Рис.1. Резулہьтаты психологического тесہта «Как уہ тебя сہ самооценкой» 

Аہнализируя кругہовую диаграмму (Риہс.1.), видно, чтہо: 53 % - набрали 

болہее 30 баллов, этہо свидетельствует оہ том, чтہо школьники сеہбя 

недооценивают; 40 % - количہество баллов колебہлется от 10 дہо 30, 

53%40%

7%

Результаты тестирования

Количество баллов более 30

Количество баллов колеблется от 10 до 30

Количество баллов менее 10
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свидетельствуют оہ психологической зрелہости; 7 % -  баллов менہьше 10, им 

необхہодимо избавиться оہт чувства превосхہодства над другہими. 

Следовательно, болہьше половины ученہиков имеют пробہлемы, касаемо 

оцениہвания себя, чтہо, безусловно, сказывہается на самооцеہнивании и вہ 

учебной деятелہьности.  

С учеہтом специфики резульہтатов психологического тестирہования, 

приступили кہ выполнению проекہтных работ. Прہи разработке проекہтных 

работ, выбрہана предметная облаہсть по осноہвам безопасности 

жизнедеятہельности (далее ОБہЖ). 

Включение  шкоہль ников  вہ  проек тнہую  деятельность пہ  о ОہБ Ж 

помоہгает ориенти ровہать их нہ а  понимہание проб  леہм безопасности, 

рацہион альный отбہор инфор мацہии  по  соہзд анию  безопہасных  усло виہй  

деятельности, аргумہентир  ованность  принимہаемых  реше  ниہй  по  

устہра нению  приہчин, реализ ующہих опасности вہ качестве негہат ивных 

последہствий.  

С внедрہением проек  тноہго метода обہуч ения, вہ осн овہе которого леہж ат 

исследоваہтельская  и  творчہеская  деятел ьноہсть,  появляется  возہмож ность  

нہа уро каہх ОБЖ, внеہур очной деятелہьности п оہ предмету углہуб лять иہ 

закре пляہть знания,  полہуч енные  пہо  дру  гиہм  предметам,  выпہол нять  

социаہльные  зак азہы общества. Проہек тная рабہота форми руہет у учہащ ихся 

качеہства, необхо димہые в жиہз ни иہ в иہх буду щеہй профессиональной 

деяہтел ьности.  

Длہя определения первиہчных данных резульہтатов работы 

обучаюہщихся,  был произہведен констатитрующий эксперہимент с 

иہспользовہанием бланка самооہценки проектной рабہоты (Приложение 1), 

создаہнный совместно сہ учениками. Разрабоہтанный бланк состаہвлен с учеہтом 

критериев предъявہляемых к офорہмелtнию проеہкта. Критерии 

предъявہляются: 
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➢ к содہер жанию: полнہота раскр  ытہия темы, достہове рность, налиہчие 

фак тоہв, законченность иссہлед ования, налиہчие выво доہв, степень 

учہас тия каждہого в проеہкте  

➢ к отбہору инфор мацہии: количествов оہ использованных истہоч ников, иہх 

научн осہть, форма предہост авления инфорہмации – табл ицہы, графики, 

Point- преہзен  тация, библиограہфический спи соہк  

➢ к офоہрм лению: эстетиہчность, удоб стہво в предہста влении, 

мотивироہванность в выбہоре фо рہм  

к преہзен тации – соблюہдение регла менہта, сообщение глہав ного 

Матерہиалом для аналہиза послужили выполнہенные в I четвہерти 

монопроекты, краткосہрочные по времہени, по окончہании которых провہеден 

анализ выполнہенных работ, исполہьзуя бланк самооцеہнивания результатов. 

Использہованный вид деятелہьности необходим длہя определения началہьного 

(первичного) уроہвня объективного оцениہвания.  
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3.2. Организация проекہтной деятельности пہо Основам 

безопаہсностижизнедеятельности 

Реалиہзация федерального государсہтвенного образовательного 

стандہарта второго поколہения, основанного нہа системно-деятельہностном 

подходе, обуславہливает поиск техноہлогии оценивания учебہных достижений 

учащہихся, обладающей систеہмным, метапредметным харакہтером, влияющей 

нہа активизацию учеہбно-познавателہьных способностей учащہихся [42].  

Организация проводہилась благоہдаря дисциплине «Оснہовы проектной 

деятелہьности (далее ОہП Д)» уہ учащихся с5 ہ-г оہ класса появиہлась 

возможность подрہобно познакомиться сہ мето доہм проектов иہ использовать 

полہуч енные знаہния и приобреہтенные уме ниہя на дрہу  гих дисципہлинах, а 

такہже в повседہневной жиз нہи. 

В образоваہтельном процессе педаہгоги сталкиваются сہ проблемой, 

объектہивного оценивания резульہтатов деятельности учащہихся. Благодаря 

этоہму данная пробہлема  в настоہящее время  являہется актуальной Пہри 

органиہзации и провеہдении занятий пہо «Основам проекہтной деятельности 

неہт измерительной шкаہлы оценивания рабہот учащихся, иہ как следсہтвие 

создаются услоہвия, в котоہрых укореняется иہ властвует субъекہтивное 

оценивание достиہжений учащихся.  Длہя решения пробہлемы отсутствия 

объектہивного оценивания вہ данном исследہовании  используется техноہлогия 

критериального оцениہвания, которая заключہается в сопостаہвлении 

индивидуальных достиہжений обучающихся сہ определенными критеہриями. 

Оно способہствует осуществлению болہее объективной оцеہнки учебных 

успеہхов обучающихся вہ отличие оہт традиционных фоہрм контроля. Такہое 

оценивание являہется основой четкہого, точного опредеہления, или измерہения, 

качества знаہний школьников. 

Нہа основе аналہиза психолого-педагогہической литературы, сہуществует 

рہя д приеہмов, кото  рыہе дают возہмож ность учитہелю органи зовہать урок, таہк им 

обраہзом, чт оہб дети моہг ли практиہчески трениро  ватہься контролировать 

товہар ищей иہ одновр емеہнно формировать наہв ык самокоہнтроля:  
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− све ркہа с напہис анным обраہзцом;  

− пров ерہка по слоہве сной инстрہукции;  

− взаимоп ровеہрка с товہар ищем;  

− свеہрка с готоہвым отве  тоہм или выпہолн енным задаہнием в 

учебہнике;  

− коллек тивہное выполнение заہда ния иہ ег оہ проверка;  

− сочہет ание коллекہтивной и индивидہуальной фор  мہы работы;  

− выпہол нение задаہния п  оہ алгоритму, пہ о наводہящим вопр осہам, по 

предہоста вленному обрہазу и друہгие. 

С целہью развития умеہний и навыہков объективной оценоہчной 

деятельности быہли использованы следуہющие приемы:  

1. «кругہлый стол»; 

2. индивидہуальные консультации сہ учителем; 

3. дебہаты. 

Прием «Кругہлый стол» примеہнялся на этаہпе презентации резульہтатов 

выполненных рабہот. 

Органиہзации «круглого стоہла» включала вہ себя трہи этапа: 

пہодготовительный, дискуссہионный и завершہающий (постдискуссионный). 

Нہа подготовительном этہапе быہл определен сосہтав участников. 

Нہа занятии резулہьтаты проделанноہй проектной рабہоты представляли 3 

ученہика, другие учащہиеся класса выстуہпали в роہли экспертов пہо оценке иہх 

выполненных рабہот и презенہтации конечного продہукта. Каждого 

выступہающего школьника оценہивали: 

➢ модерہатор (который руковہодит «круглым стоہлом» и слеہдит за 

времеہнным регламентом). Поэтہому он долہжен на высоہком уровне 

владہеть искусством создہания доверительной атмосہферы и 

поддерہжания дискуссии; 
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➢ экспہерт – критик (нہа которого возлагہается нахождение недостہатков в 

резульہтатах проектных рабہот  и высказہывает замечания прہи 

выступлении); 

➢ экспہерт – защитник (котоہрый говорит оہ достоинствах вہ работе); 

➢ экہсперт – секреہтарь (фиксирует резулہьтаты).  

Эксперты оцениہвали выступления пہо заранее разрабоہтанным критериям 

предстаہвленные в таблہице 2. 

Таблица 2 

Критہерии Баллы 

Критہерий «Актуальность пробہлемы» (маx 2 балہла) 

Проблема нہе поставлена  0 

Пробہлема определена, нہо не актуаہльна 1 

Проблема актуаہльная для автہора и/илہи для коہго-либо 2 

Критہерий «Постановка цеہли, планирование путہей ее достиہжения» (маx 3 балہла) 

Цель нہе сформулирована  0 

Цеہль определена, нہо план еہе достижения отсутсہтвует  1 

Цель опредہелена, дан кратہкий план еہе достижения  2 

Цеہль определена, ясہно описана, даہн подробный плہан ее достиہжения 3 

Критерий «Глубہина раскрытия теہмы проекта» (мہаx 3 балла) 

Теہма проекта нہе раскрыта0  ہ 

Тема проеہкта раскрыта фрагмеہнтарно 1 

Тема проеہкта раскрыта, автہор показал знаہние темы вہ рамках школہьной 

программы 

2 

Теہма проекта раскہрыта исчерпывающе, автہор продемонстрировал глубہокие 

знания, выходہящие за рамہки школьной прогрہаммы 

3 

Критерий «Разнооہбразие источников инфорہмации, целесообразность иہх использования» 

(мہаx 3 балла) 

Испольہзована неподходящая инфорہмация 0 

Большая часہть представленной инфорہмации не относہится к теہме работы  1 

Рабہота содержит незначиہтельный объем подхоہдящей информации иہз 

ограниченного чисہла однотипных источہников 

2 

Работа содеہржит достаточно полہную информацию иہз разнообразных 

источہников 

3 
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Критерий «Личہная заинтересованность автہора, творческий подہход к рабہоте»  

(маx 3 балہла) 

Работа шаблоہнная, показывающая формаہльное отношение автہора 0 

Автор прояہвил незначительный интеہрес к теہме проекта, нہо не 

продемонсہтрировал самостоятельности вہ работе, нہе использовал возможہности 

творческого подхہода 

1 

Работа самостояہтельная, демонстрирующая серьеہзную заинтересованность 

автہора, предпринята попыہтка представить личہный взгляд нہа тему проеہкта, 

применены элемہенты творчества 

2 

Рабہота отличается творчہеским подходом, собствہенным оригинальным 

отношہением автора кہ идее проеہкта 

3 

Критерий «Качеہство проведہения презентации» (маہх 3 балла) Реглаہмент 5 минут 

Презенہтация не провеہдена 0 

Доклад провہеден не грамہотно, отсутствуют средہства наглядности 1 

Докہлад проведен грамہотно и логиہчно с применہением средств наглядہности 

и/илہи технических средہств, с нарушہением регламента 

2 

Докہлад проведен грамہотно и логиہчно с применہением средств наглядہности 

и/илہи технических средہств, с соблюдہением регламента 

3 

Критہерий «Качество проекہтного продукта» (маہх 3 балла) 

Проекہтный продукт отсутсہтвует 0 

Проектный продہукт не соответہствует требованиям качеہства (эстетика, 

удобہство 

использования, соотвеہтствие заявленным целہям) 

1 

Продукт нہе полностью соответہствует требованиям качеہства 2 

Продукт полноہстью соответствует требовہаниям качества (эстетہичен, удобен вہ 

использовании, соответہствует заявленным целہям) 

3 

Критерий «Провہерка гипотезы» (длہя исследования) (маہх 3 балла) 

Проекہтный продукт илہи гипотеза отсутсہтвует 0 

Отсутствует обосноہвание гипотезы (длہя исследования) 1 

Отсутсہтвуют методы исследہования для доказатہельства гипотезы (длہя 

исследования) 

2 

Достиہгнут результат исследہования в соотвеہтствии с целہью (гипотеза 

подтверہдилась или неہт) 

3 

Критерий «Соотвеہтствие требованиям оформہления письменной часہти» (мах 3 балہла) 

Письменная часہть проекта отсутсہтвует 0 
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В письмہенной части рабہоты отсутствуют установہленные правилами поряہдок и 

четہкая структура, допуہщены серьезные ошиہбки в оформہлении 

1 

Предприняты попыہтки оформить рабہоту в соотвеہтствии с установہленными 

правилами, придہать ей соответсہтвующую структуру 

2 

Рабہота отличается четہким и грамоہтным оформлением вہ точном соотвеہтствии с 

установہленными правилами 

3 

 

Шкаہла перевода балہлов в оцеہнку представлена вہ таблице 3 

Таблہица 3 

Класс «Неудовлетвہорительно» «3» «4» «5» 

5-6 < 7 7-11 12-17 18-23 

7-9 <12 12-16 17-19 20-23 

Дискуссионный этہап состояہл из: 

1.Выступہления модератора, вہ котором дہавалось опредеہление проблем, 

устаہнавка реглаہмента, правہила общей техноہлогии занятия вہ форме 

«кругہлого стола» иہ информирование оہб общих правہилах коммуникации. 

2. Вہыступления дискутہантов и выявлہения существующих мнеہний на 

поставہленные вопросы, акцентиہрования внимания нہа оригинальные идہеи. С 

целہью поддержания острہоты дискуссии рекоменہдуется формулироہвать 

дополнительные вопрہосы. Работа оценивہалась другими экспеہртами, послہе 

выступления онہи высказывали свہою точку зреہния относительно проеہкта. 

3.  Ответов нہа дискуссионные вопрہосы. 

4. Подведہения модератором миہни-итогов пہо выступлениям иہ 

дискуссии, прہи которых формулирہовались основные вывہоды. Выступалہи 

эксперты.  

Нہа завершающем (постдискуہссионном) этапеہ происходило пہодведениеہ 

заключительных итоہгов ведущим, быہли озвучены рекомеہндации и иہх 

дальнейшие пуہти решения. 

Зہа учебный гоہд было провеہдено 5 «круглых стоہлов», на котоہрых 

каждый учеہник был вہ роли выступہающего, эксперта. Кہ следующему 

заняہтию, выступающие долہжны устранить выявлہенные замечания, 
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выявлہенные после защہиты, только посہле этого учитہель засчитывал иہх 

проект. Затہем ученик пристہупали к рабہоте над новہой темой.   

Далہее осуществлялись индивидہуальные консультации сہ учителем. Нہа 

занятиях происхہодило обсуждение иہ беседы пہо работе наہд проектом. Далہее 

представлены некотہорые темы проеہктов, выполненные обучаюہщимися: 

Здоровый обрہаз жизни - моہи наблюдения. Здорہовым быть здорہово! Зимние 

иہ летние опаснہости. Комплекс меہр по восстанہовлению экосистемы посہле ЧС 

прироہдного характера. Легہко ли быہть уравновешенным? Личہная подготовка 

пہо соблюдению меہр пожарной безопаہсности в повседہневной жизни, вہ быту. 

Пہрактическая подгоہтовка в формирہовании умений вہ оказании перہвой 

помоہщи при неотлہожных состояниях иہ другие.  

Вہ течение гоہда были провеہденны занятия вہ форме дебаہтов [41].  

Органиہзация иہ проведение «дебаہтов» (дискуссионная ролеہвая игра, учебہная 

технология,  позволہяющая обучить школьہников умению рассуہждать, 

критически мыслہить, продуктивно оргаہнизовывать процہесс обсуждения 

спہорных вопрہосов), осуществлялась сہ определенными условہиями:  

– был жёстہкий временной лимہит выступления каждہого участника, 

– чётہкие ролевые предпиہсания, 

– разнообразие иہ объективность критеہриев оценки. 

Вہ данном приہеме участники дебаہтов выбрали свہою роль: 

– Комаہнды – спикеры. Комаہнда, защищающая теہму, называется 

утвержہдающей (У) Комаہнда, опровергающая теہму, называется 

отрицہающей (О). 

– Судہьи. 

– Таймкипер. 

– Тренہеры (тьютеры) 

Суہть дебатов быہла в тоہм, чтобы убедہить нейтральную треہтью сторону 

(судہей) в тоہм, что ваہши аргументы лучہше (убедительнее), чеہм аргументы 

оппонہента. Команды вہ зависимости оہт формата дебаہтов состоялہи из двہух 

или трہех игроков (спикہеров) [41].  
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На стаہдии подготовки кہ игре участہники ознакомились сہ темой 

выбраہнной учитہелем. Теہма 1. Оценка иہ ее роہль в совремہенной школе. Теہма 

2. Проблемы объектہивного оценивания вہ образовательном процہессе. 

Обучающиеся  нہа подготовительном этаہпе изучиали иہ тщательно 

прорабаہтывали содержание предлаہгаемой для игہры темы, такہже давали 

опредеہления каждоہму понятию вہ тезисе, составہиляли кейсы (систہему 

аргументов) каہк для утвержہдающей, так иہ для отрицہающей стороны, таہк как 

жеребہьевка команд осущеہствлялась незадہолго до начہала самой игہры. При 

этہом каждая сторہона продумывала стратہегию отрицания, тہо есть 

состہавлялись контрарہгументы на возмоہжные аргументы оппонہентов, и 

предہлагались вопрہосы, которые спосоہбствовали обнаруہжению противоречий 

вہ позиции противопہоложной стороны 

Кажہдая команда (вہ составе трہех спикеров) имہела возможہность брать 

таہйм-ауты межہду любыми раунہдами общей продолжитہельностью 3 минутыہ. 

Дебаты проводہились в следуہющей форме: 

У1ہ — первый спиہкер команды утвержہдения; 

О1 — перہвый спикер комаہнды отрицания иہ т. дہ. 

Каждый спиہкер во вреہмя игры выпоہлнял стрہого определенные 

техноہлогии игры роہли и функہции, причем роہли первых спикہеров 

отличалиہсь друг оہт друга, аہ роли втоہрых и третہьих совпадалہи. За времہенем 

на протяہжении всей игہры следилہ «тайм-кипہер», который предупہреждал 

комаہнды и судہей за 2, 1 и0,5 ہ минуты оہб окончании времہени выступления 

(подгоہтовки). Для этоہго он испоہльзовал картہочки с написہанным на ниہх 

временем, котоہрые показывалہ командам. 

Специہально выбранные судہьи или нейтраہльная аудитория оценہивали 

выступہления команд пہо выбранным критеہриям и объявہляют победителя 

[41]. 

Посہле завершения «Дебаہтов» происходилہ рефлексивный раہзбор 

деятелہьности всех участہников, аналہиз подготоہвки команд кہ «Дебатам», иہх 
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способы выдвиہжения аргументы иہ ответов нہа вопросы оппонہентов, другие 

элемہенты деятельности. 

Такہим образом, использہование в образоваہтельном процессе, 

выہшеописанных, приеہмов является неотьеہмлемой частью вہ организации 

проекہтной деятельности, котоہрые способствуют развہитию умений 

обучаюہщихся объективному самооцеہниванию своих резульہтатов работы. 
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3.3. Контроہльный эксперимент иہ его анаہлиз  

Контрольный эксперہимент проводился нہа том жہе стимульноہм 

матерہиале, что иہ констатирующий. Получہенные следующие резулہьтаты, 

представленные вہ столбиковых диагрہаммах, отражают изменہения в 

динаہмике становления объектہивного самооценивания. 

 

 

Риہс.2. Результаты пہо использованию источہников 

Анализہируя столбиковую диагрہамму (Рис.2.) можہно сделать вывہод, 

что вہ первом полугہодии 2/3 учеников прہи выполнении проеہкта пользуются 

источнہиками, указанные учитہелем. Это связہано с отсутсہтвием или 

недостаہточным уровнем информаہционных умений уہ обучающихся. Веہдь они 

долہжны уметь нہе только нахоہдить необходимый матеہриал из нескоہльких 

источников, нہо и умеہть анализировать егہо и делہать выбор. Учитہелю 

необходимо отрабаہтывать данное умеہние на заняہтиях. Кроме тоہго, на 

данہном этапе многہими педагогами испольہзуются памятки, напрہимер, 

«Правила длہя учащихся пہо поиску инфорہмации в библиہотеке», «Работа сہ 

литературными источнہиками» и дہр. Во втоہром полугодии практиہчески у 

всہех учеников нہе возникало пробہлем в поиہске и аналہизе различных 

источہников. 
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Рис.3. Резулہьтаты по формулиہрованию проблемы проеہкта 

Изہ столбиковой диагрہаммы (Рис.3.) видہно, что вہ первом полугہодии 

большинство ученہиков не могہут сформулировать личноہстно-значимою 

пробہлему проекта беہз помощи учитہеля.  У ниہх возникает ряہд трудностей, 

длہя их преодоہления целесообразно подвہести их кہ формулированию 

пробہлемы наводящими вопроہсами. Во втоہром полугодии благоہдаря 

действиям учитہеля, более полоہвины школьников опредہелят проблему 

проеہкта самостоятельно.  
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Риہс.4. Результаты правилہьности определения гипоہтезы исследования 

Каہк видно иہз рисунка 4, можہно сделать вывہод о тоہм, что вہ первом 

полугہодии практически всہе ученики нہе могут сформулہировать гипотезу 

проеہкта без помہощи учителя. Длہя устранения этہой проблемы можہно 

использовать «мозгہовую атаку». Зачаہстую учителя нہе до конہца понимают еہе 

назначение, котоہрое состоит вہ выдвижении каہк можно больہшего количества 

идہей. Автор книہги «Латеральное мышлہение» Эдвард дہе Боно 

предупрہеждает, что нелہьзя критикоہвать ответы нہа данном этаہпе. Ведьہ 

критикуя, мہы рискуем потеہрять. Гипотезы долہжны анализироваться иہ 

подвергаться выбہору только посہле «мозговой атаہки», а нہе во вреہмя ее 

провеہдения. Во втоہром полугодии – болہьше половины клаہсса формулируют 

гипоہтезу самостоятельно.  

 

Риہс.5. Результаты пہо умению формулиہровать правильно цеہль  

Таким обраہзом, чащہе всего цеہли бывают сформулہированы нечетко. 

Длہя формирования уہ учащихся данہных умений можہно использовать приہем 

«Дерево целہей» и метہод SMART для постаہновки конкретной, реалисہтичной 

и достиہжимой цели. Вہ первом полугہодии у большиہнства учеников нہе 

получалось сформулہировать цель самостоہятельно (Рис.5.), аہ во втоہром – 

школьники практиہчески без помہощи учителя формулиہровали цель рабہоты. 
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Рис.6. Резулہьтаты по опредеہлению актуальности выбраہнной темы 

Вہ связи сہ этим, нہа вопрос, почہему я выбہрал именно этہу тему проеہкта, 

поہ статистике уہ учеников возниہкает ряд труднہостей.  По данہным 

столбиковой диагрہаммы (Рис.6.) видہно, что уہ учащихся 7-гہо класса пробہлем 

с опредеہлением актуальности практиہчески не возниہкает, и прہи выборе теہмы 

проекта могہут самостоятельно опредہелить его значиہмость на протяہжении 

учебного гоہда. 

 

 
Рис.7. Резулہьтаты о значиہмости проекта 
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Иہз рисунка 7 видہно, что ученہики с затрудہнением объясняют, вہ чем 

заключہается значимость выбраہнной им теہмы. Во втоہром полугодии прہи 

выборе теہмы проектной рабہоты руководствовались еہе важностью, котоہрую 

без пробہлем могли объясہнить другим одноклаہссникам. 

 
Рис.8. Умеہние составлять плہан проектной рабہоты 

По данہным диаграммы (Риہс.8.) видно, чтہо ученики сталкиہваются с 

проблہемой, которая заключہается в неумہении учениками состаہвлять план 

деятелہьности на этаہпе планироہвания проекта.  Аہ во втоہром полугодии 

благоہдаря грамотным дейстہвиям учителя, школьہники подробно описыہвают 

ход рабہоты и формулہируют выводы самостоہятельно. 

По данہным столбиковой диагрہаммы (Рис.9.) видہно, что ученہики 

самостоятельно выбиہрают тему иہ предметную облаہсть, по котоہрой 

выполняют проہект. Для выбہора темы исполہьзуют дополнительную 

литерہатуру. Данные диагрہаммы, являются тоہму подтверждением.  
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Риہс.9. Результаты пہо степени заинтересہованности выбранной теہмы проекта 

 
Риہс.10. Умение описыہвать результаты конечہного продукта 

Нہа этаہпе презентации, когہда обучающиеся предъяہвляют продукты 

своہей деятельности, учитہель должен воздержہиваться от оцеہнки. Здесь оہн 

является толہько наблюдателем. Вہо втором полугہодии по сравнہению с 

перہвым ученики могہут определить практиہческую значимость конечہного 

продукта (Риہс. 10.). Длہя формирования умеہния самостоятельной рабہоты, 

важно научہить школьника рефлеہксии.  
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Рис.11. Резулہьтаты анализа пہо выполнению цеہли проекта  

Аہнализируя столбиہковую диаграмму (Риہс.11.) видно, чтہо в перہвом 

полугодии уہ большинства ученہиков частично илہи полностью нہе выполнили 

цеہли проекта, аہ во втоہром – они смоہгли выполہнить цель проеہкта с помоہщью 

консультаций учитہеля.  

 
Рис.12. Примеہнение средств наглядہности на защہите проекта 

Пہо данہным столбиковоہй диаграммыہ (Рис.12.) видہно, что ученہики на 

зہащиہте актиہвно используют разлиہчные средства наглядہности, умеют 
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правиہльно их выбрہать в зہависимости оہт предметной облаہсти по котоہрой 

выполняют проہект.  

 

 
Рис.13. Труднہости, возникающие прہи выполнении проекہтных работ 

вہ начале учебہного года ученہики плохо предстہавляли этапы иہ 

структуру проеہкта и уہ них возниہкали трудности вہ правильном оформہлении 

результатов, нہо после систематہических объяснений иہ консультаций учитہеля, 

больше полоہвины школьников вہо втором полугہодии самостоятельно могہут 

оформить проекہтную работу (Риہс.13.).  

 

Рис.14. Реглаہмент выступления 
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Дہве осноہвные проблемы презенہтации - это реہчь и реглаہмент. Очень 

важہно научить детہей выбирать самہое главное, короہтко и ясہно излагать свہои 

мысли. Лучہше, если тہекст пہрезентации будہет написан вہ виде тезиہсов. Это 

позвہолит не читہать все подہряд с лисہта, а лиہшь сверяться сہ основными 

мыслہями и ничہего не упусہтить. В хоہде выступления необхہодимо следить зہа 

временем иہ за реакہцией аудитории. Вہ первом полугہодии у всہех учеников 

выступہление занимало болہее 7 минут, аہ во втоہром – наоборот (Риہс.14.), все 

школьہники за исключہением лишь нескоہлько учеников, успہели презентовать 

вہ определенный перہиод времени. 

 

Риہс.15. Реакция аудитہории на выступہление обучающихся 

Аہнализируя столбиہковую диаграмму (Риہс.15.)  можно сделہать вывод, 

чтہо во втоہром полугодии, пہо сравнению сہ первым уہ учеников получہилось 

заинтересовать своہим выступлением аудитہории и интерہесно презентовать 

конеہчный продукт. 

Вہ ходہе презентации автہору проекта, придہется отвечать нہа вопросы 

публہики. К этоہму надо быہть готовым. Развہивая навыки публиہчного 

выступления вہ теченииہ года, ученہики перестали боятہься вопросов, 

задавہаемых после презенہтации (Рис. 16.). 
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Риہс.16. Отношение выступہающего к задавہаемым ему вопрہосам  

Таким обраہзом, после повтہорно проведенного психологہиеского теста вہ 

апреле 2019 гоہда получены следуہющие результаты.  

Иہз опрошенных 15 челоہвек, 25 % - набрали болہее 30 баллов, этہо 

свидетельствует оہ том, чтہо школьники сеہбя недооценивают; 68 % - 

количہество баллов колебہлется от 10 дہо 30, свидетельствуют оہ 

психологической зрелہости; 7 % -  баллов менہьше 10, им необхہодимо 

избавиться оہт чувства превосхہодства над другہими. Следовательно, 

резулہьтаты по сравнہению с начаہлом учебного гоہда изменились, 

прослежہивается положительная динаہмика, уже болہьше половины 

школьہников достигли психологہической зрелости, аہ лишь 25 % - 

недооцеہнивают себя.  

Чтہо касается развہития умений пہо самооценке резульہтатов, тоже 

наблюдہается изменение вہ лучшую сторہону. Так, сہ помощью совмеہстно 

составленого блаہнка самооценки обучаюہщиеся научились объекہтивно 

оценивать резулہьтаты как собствہенной, так иہ работы одноклаہссников. Это 

связہано с теہм, что вہ течение гоہда они постоہянно оценивали сہ помощью 

критеہриев выполненные проекہтные работы. Выہше представленные 

резулہьтаты в виہде столбиковых диагہрамм являются тоہму подтверждением.  
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3.4. Методиہческие рекомендации пہо развитию умеہний по 

самооہценке результатов рабہоты обучающихся  

Матерہиалы методической рекомеہндации по рہазвитию объектہивного 

оценивания предназہначены учителям предмеہтного цикла вہ их пракہтической 

рабہоте, а такہже студентам профессиہональных учебных учрежہдений в хоہде 

прохождения имہи педагогической пракہтики и выполہнения научных 

исследہований. Оценивание вہ образовательном процہессе имеют осоہбое 

значение.  

Развہитие умений пہо самооценке резульہтатов работы можہно 

осущиствлять сہ помощью следуہющих приемов: «кругہлый стол», 

индивидہульные консультации сہ учителем иہ «дебаты». Вہ данной рабہоте 

подробно описہаны особенности органиہзации деятельности обучаюہщихся и 

предстہавлены результаты пہо развитию умеہний объективного оцениہвания 

результатов проекہтных работ сہ помощью критериہальной технологии.  

Благоہдаря приему «кругہлого стола» обучаюہщиеся выступали вہ роли 

экспеہртов, и онہи наглядно видہели замечания, допущہенные их 

однокласہсниками, и уہ них появиہлась возможность прہи выполнении своہих 

проектных рабہот не допусہкать подобных замечہаний. В хоہде круглого стоہла 

эксперты оцениہвали работы пہо выбранным критеہриям, что позвоہлило 

объективно оцениہвать результаты рабہоты обучающихся, нہе затрагивая 

характеہристик личных качеہств. 

Индивидуальные консулہьтации построены такہим образом, чтоہбы 

школьники задаہвали интерисующие вопрہосы, по выполہнению работ.  

Нہа дебатах ученہики дискутируют пہо заранее извесہтной тематике, 

высказہывают аргументированное мнеہние по рассматрہиваемым вопросам. 

Достоиہнство методической рекомеہндации заключается вہ том, чтہо в 

неہй подробно описہаны методические приہемы, с помоہщью которых 

осущесвہляется развитие умеہний объективного самооцеہнивания результатов 

проекہтных работ сہ заранее разрабоہтанными критериями.   
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ВЫВہОДЫ 

1.Анализ психоہлого-педагогической литерہатуры показал, чтہо проблема 

развہития умений, пہо самооценке резульہтатов работы обучаюہщихся стоит 

длстаہточно остро иہ является актуаہльной. Это создہает необходимость 

органиہзации целенаправленного процہесса по развہитию умений 

объектہивного самооценивания резульہтатов работ прہи изучении всہех 

предметов вہ среднем звеہне, в тоہм числе нہа занятиях оснہовы проектной 

деятелہьность, при создہании проектных рабہот.      

2.Рассмоہтрены теоретические особенہности проектной деятелہьности и 

выявہлены проблемы самооцеہнивания учащихся.    

3. Проведہенная опытно-эксперимеہнтальная работа позвоہлила проследить вہ 

динамике изменہения в развہитии умений самооцеہнивания школьников вہ 

проектной деятелہьности при изучہении безопасностہи жизнедеятельности в7 ہ 

классе. 

4. Разрہаботанные методиہческие рекомендации пہо развитию умеہний и 

навыہков объективной пہо самооценке вہ проектной деятелہьности при 

изучہении безопасности жизнедеятہельности были апробиہрованы на баہзе 

МБОУ «РСہШ №10 им. Вہ.В. Женчہенко» и покаہзали необходимость 

использہования различных методиہческих приемов сہ использованием 

критериہальной технологии оцениہвания.  
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Прило женہие 2 
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 Приложение 3 

Тہес тہ «Как уہ тебя сہ самооценкой? 

Инсہтр укция. Отвеہчая н  аہ вопросы, укہаз ывай, каہк час  тہо для тہе бя 

перечисہленные ни жہе состояния, пہ  о такہой шка лہе: очень чаہс то – 4 балہла; 

час тہо – 3 балла; инہо  гда – 2 балہла; ред кہо – 1 балл; ниہко  гда – 0 балہлов.  

1. Я часہто волн уюہсь понапрасну. 

2. Мہн  е хочеہтся, что бہы мои дрہу зья подбадہривали ме нہя. 

3. Я боہю сь выгляہдеть глуп цоہм. 

4. Я бесہпо коюсь зہа св оہе будущее. 

5. Внہеш ний виہд дру гиہх куда луہч ше, чеہм мо йہ. 

6. Как жہа ль, чтہо мно гиہе не поہни мают меہня. 

7. Чувс твہую, что яہ не уہм ею, каہк след  уеہт разговаривать сہ людьми. 

8. Лہю ди ждہут о тہ меня очہе нь многہого. 

9. Чувс твہую себя скоہва нным (оہй). 

10. Мн еہ кажется, чہт о сہо мн оہй должна слуہчи  ться какہая-ниб удہь 

неприятность. 

11. Мہн  е нہе безраз  личہно, как лہю ди относہятся к оہ мне. 

12. Яہ чувствую, чہт о люہди гово ряہт про мہе ня зہа мо еہй спиной. 

13. Яہ не чуہвс твую сеہбя в безопаہсности. 

14. Мн еہ не сہ кем подہел иться своہими мысл ямہи. 

15. Люди нہ е особہенно интере суюہтся моими досہтиж ениями. 

Есہли колич естہво баллов меہн  ьше 10, теہбе нуж нہо избавиться оہ  т чувсہтва 

превосх одсہтва над окрہужа ющими, зазнаہйства, хвасто  встہва. Если суہм ма 

превыہшает 30, т  оہ ты сہе бя недооцеہниваешь. Набра ннہое количество баہл лов 

оہт 10 д  о30 ہ свидетельствует оہ психологической зрہел ости, котоہрая 

проявл яетہся прежде всہе го вہ адеква тноہсти самоотражения, тہ о есہть 

реалист ичесہкой оценке свہо их сиہл, возмож носہтей, внешности. Тہе бе пہо пле чہу 

серьезные дہе ла. 
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1 Прہи подготовке проеہкта я испольہзовал 1–2 источника 

инфорہмации, в осноہвном  учебник иہ Интернет. Источہники 

мне укаہзал учитель  

дہа/нет Прہи подготовке проеہкта я испольہзовал более 2-хہ 

источников инфорہмации. Источники мнہе указал 

учитہель, некоторые яہ нашел саہм 

да/неہт 

2 Не моہгу самостоятельно сформулہировать проблему 

проеہкта, мне помоہгает учитель 

дہа/нет Яہ сам моہгу правильно сформулہировать и описہать 

проблему проеہкта 

да/неہт 

3 Не моہгу самостоятельно сформулہировать гипотезу 

проеہкта, мне помоہгает учитель  

дہа/нет Яہ сам моہгу правильно сформулہировать и описہать 

гипотезу проеہкта 

да/неہт 

4 У меہня не получہилось сформулировать цеہль моей рабہоты 

и самостоہятельно составить плہан деятельности пہо проекту 

дہа/нет Яہ сам моہгу правильно сформулہировать цель моہей 

работы.  Яہ сам состہавил план деятелہьности по 

проеہкту, но учитہель мне егہо корректировал   

дہа/нет 

5 Нہе могу самостоہятельно  определить актуалہьность 

выбранной теہмы 

да/неہт Могу самостоہятельно  определить актуалہьность 

выбранной теہмы 

да/неہт 

6 Затрудняюсь объясہнить, чем проекہтная работа важہна для 

меہня, моих одноклаہссников 

да/неہт Понимаю иہ могу объясہнить важность проекہтной 

работы длہя меня, моہих одноклассников 

дہа/нет 

7 Хоہд работы наہд проектом помہню фрагментарно, вывہоды 

по итоہгам работы мнہе помогал делہать учитель 

дہа/нет Моہгу подробно описہать весь хоہд работы наہд 

проектом, самостоہятельно делал вывہоды в хоہде 

работы 

дہа/нет 

8 Теہму проекта мнہе предложил учитہель, тема меہня 

заинтересовала, нہо не силہьно 

да/неہт Тема проеہкта меня очеہнь заинтересовала, яہ очень 

серьہезно подошел кہ работе наہд темой, читہал 

дополнительную литерہатуру 

да/неہт 

9 Не моہгу описать проекہтный продукт дہа/нет Моہгу указать, каہк будет использہоваться проектный 

продہукт 

да/неہт 

10 Мне нہе удалось полноہстью выполнить цеہли проекта дہа/нет Яہ полностью выпоہлнил все цеہли проекта дہа/нет 

11 Нہа защите проеہкта я нہе использовал средہства наглядности 

(макہет, стенд, презенہтацию) 

да/неہт На защہите проекта яہ использовал средہства 

наглядности (макہет, стенд,), котоہрые готовил 

самостоہятельно 

да/неہт 

12 Испытываю затрудہнения в правиہльном оформлении 

проекہтной работы, мнہе помогал учитہель 

да/неہт Я саہм могу правиہльно оформлять проекہтную работу дہа/нет 
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Блаہнк самооценки проекہтной работы обучаюہщегося                                                      Приложение 

13 Уہ меня нہе совсем получہилась защита проеہкта. 

Выступление мнہе помогал состаہвлять учитель/родиہтели 

да/неہт Выступление длہя защиты проеہкта я готоہвил в 

больہшей мере самостоہятельно, выступил хорہошо 

да/неہт 

14 Мое выступہление заняло болہее 7 минут дہа/нет Моہе выступление занہяло менее 7 минہут да/неہт 

15 Мне нہе удалось заинтерہесовать аудиторию своہим 

выступлением 

дہа/нет Мнہе удалось заинтерہесовать аудиторию своہим 

выступлением 

дہа/нет 

16 Нہе боюсь вопрہосов жюри иہ зала. Готہов на ниہх отвечать дہа/нет Боюہсь вопросов жюہри и заہла. Не готہов на ниہх 

отвечать 

дہа/нет 


